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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью изучения дисциплины является овладение студентами теоретическими знаниями и практическим
опытом по использованию аэрокосмических методов в лесном хозяйстве

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПК-5: способностью проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и кадастрах
Знать:

Уровень 1 современные методики и технологии мониторинга земель и недвижимости
Уровень 2 принципы и методы аэрокосмических методов мониторинга обьектов недвижимости и природных ресурсов
Уровень 3 геометрические свойства аэрофотосником, принципы и методы мониторинга природных русурсов

Уметь:
Уровень 1 предоставлять данные в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных технологий

Уровень 2 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации на различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных технологий

Уровень 3 Использовать знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации об
объектах недвижимости, современных географических и земельно-информационных системах (далее – ГИС и
ЗИС)

Владеть:
Уровень 1 методами расчетов аэрокосмического монтиоринга
Уровень 2 методами дешифрования аэрофотоснимков
Уровень 3 составлением планов и карт по материалам космических сьемеок

ПК-7: способностью изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта использования
земли и иной недвижимости

Знать:
Уровень 1 основы теории аэрофотоснимков
Уровень 2 техничнские средства аэрофотосьемки
Уровень 3 основу терии аэрофотоснимок, технические средства, космичекую сьемку

Уметь:
Уровень 1 применять аэроксмические методы пр устройстве природных ресурсов и обьектов недвижимости
Уровень 2 составлять планы и карты обьектов недвижимости и природных ресурсов по снимкам аэрокосмических сьемок

Уровень 3 дешифровать, составлять карты , планы по снимкам космическх сьемок.
Владеть:

Уровень 1 оценкой качества материала аэрофотосьемки
Уровень 2 вычислением показателей плановой аэрфотосьемки, поготовкой аэрофотсника
Уровень 3 определениме горизонтального масштабного плановго аэрофотоснимка и времени дня аэрофотосьемки

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
2.1 Знать:

2.1.1 геометрические, изобразительные, и информационные свойства материалов аэрокосмических съемок и требования к
их качеству; морфологию древесного полога и методику изучения его показателей; особенности применения
материалов аэрокосмических съемок при устройстве природных ресурсов и обьектов недвижимости и их
организации; новые технологии получения и обработки материалов дистанционного зондирования, развитие
дистанционных методов в нашей стране и за рубежом, а также методах мониторинга и борьбы с негативными
факторами для природных ресурсов и обьетов недвижимости.

2.2 Уметь:
2.2.1 работать с техническими и программными средствами инструментально-визуального и автоматизированного

дешифрирования материалов дистанционного зондирования с использованием ГИС-технологий;
2.3 Владеть:

2.3.1 определения местоположения обьектов недвижимости, и лесотаксационных характеристик насаждений с помощью
измерительных инструментов, а также использования средств вычислительной техники для обработки информации,
а так же неоьходимых расчетов различных аэрокосмических сьемок.
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 геодезия, информатика, математика
3.1.2 Геодезия
3.1.3 Информатика
3.1.4 Математика
3.1.5 Физика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

3.2.1 Фотограмметрия и дистанционное зондирование, мелиорация земель.
3.2.2 Мелиорация земель
3.2.3 Фотограмметрия и дистанционное зондирование

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

ОБУЧАЮЩИХСЯ
Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр
(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого
Недель 21

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 20 20 20 20
Практические 42 42 42 42
В том числе инт. 14 14 14 14
Итого ауд. 62 62 62 62
Контактная работа 62 62 62 62
Сам. работа 46 46 46 46
Итого 108 108 108 108

Общая трудоемкость дисциплины (з.е.) 3 ЗЕТ

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ

ЗАНЯТИЙ. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Инте
ракт.

Примечание

Раздел 1. 1. Принципы и методы
аэро- и космических съемок
объектов

1.1 Введение в дисциплину.
Аэрофотосъемка /Лек/

2 2 Л1.3 Л1.5 Л2.3
Л2.7 Л3.2

Э5

0

1.2 Природные условия сьемок /Лек/ 2 2 ПК-5 ПК-
7

Л1.3 Л1.4 Л2.3
Л3.2
Э5

0
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1.3 Оптическая система аэрофотоаппарата.
Виды аэрофотоаппаратов. Методы
изучения спектральных характеристик.
Многозональное фотографирование.
Контрасты между древесными
породам. Самолеты и вертолеты,
применяемые в лесном хозяйстве.
Беспилотные летательные аппараты,
применяемые в лесном хозяйстве.
Специальные АФА. Влияние факторов
на геометрические свойства снимков.
Фотометрическое трансформирование
аэрофотоснимков – 1 ч
/Ср/

2 10 ПК-7 Л1.3 Л1.5 Л2.7
Л3.2
Э4

0

1.4 Технические средства аэросьемки /Лек/ 2 2 ПК-7 Л2.2
Э4 Э5 Э6 Э8

0

1.5 /Лек/ 2 0 0
1.6 Оценка качества материалов

аэрофотосъемки  /Пр/
2 4 ПК-5 ПК-

7
Л1.3 Л2.2 Л3.2
Э3 Э4 Э5 Э7

0

1.7 Система Р -1700 «Фотомейшн".
Статистические характеристики
изображения полога. Назначение и
основные функции модуля ARCView.
Многоуровневый мониторинг лесов.
Космические системы дистанционного
зондирования лесов. Лазерная локация.
/Ср/

2 6 ПК-5 Л1.4 Л2.3 Л3.2
Э2 Э4 Э7

0

1.8 Вычисление показателей плановой
аэрофотосъемки  /Пр/

2 4 ПК-5 Л1.3 Л2.7 Л3.2
Э3 Э5

0

1.9 Определение горизонтального
масштаба планового аэрофотоснимка и
времени дня аэрофотосъемки  /Пр/

2 6 ПК-5 Л1.3 Л2.2 Л2.7
Л3.2
Э6

4

1.10 Оптические характеристики пр
иродных обьектов.
Спектрометрирование. Выявление
изменений в лесах по спутниковым
изображениям.
/Ср/

2 4 ПК-7 Л2.2 Л2.4 Л3.3
Э4

0

Раздел 2. 2. Геометрические свойства
аэрофотоснимков

2.1 Основы теории аэрофотоснимка /Лек/ 2 2 ПК-7 Л1.3 Л2.5 Л3.3 0

2.2 Лесная картография.
Мелкомасштабные тематические карты
лесов. Авиационная охрана лесов от
пожаров. Авиационно- химическая
борьба с вредителями леса.  /Ср/

2 2 ПК-5 Л1.3 Л2.4 Л3.3
Э8

0

2.3 Дешифрирование аэрофотоснимков
/Лек/

2 2 ПК-5 ПК-
7

Л1.2 Л2.4 Л3.3
Э6

0

2.4 Использование аэрофотоснимков при
проведении дистанционного
зондирования  /Лек/

2 2 ПК-5 ПК-
7

Л1.3 Л2.4 Л2.7
Л3.3
Э3

0

2.5 Космическая съемка  /Лек/ 2 2 ПК-7 Л1.2 Л2.2 Л3.3
Э5

0

2.6 Составление карт лесов с
использованием космических снимков
и компьютерных ГИС-технологий.
Составление региональных карт лесов
с использованием космических
снимков /Ср/

2 6 ПК-5 ПК-
7

Л1.3 Л2.2
Э6

0
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2.7 Составление планов и карт по
материалам аэросъемки  /Лек/

2 2 ПК-5 Л1.3 Л2.7 Л3.3
Э5

0

2.8 Использование аэрокосмических
снимков и авиации  /Лек/

2 2 ПК-5 Л1.2 Л1.3 Л2.3
Л2.4 Л3.3

Э5

0

2.9 Применение аэрокосмических методов
при устройстве рекреационных лесов и
при лесохозяйственных обследованиях
/Лек/

2 2 ПК-5 ПК-
7

Л1.2 Л1.3 Л2.4
Л3.1 Л3.3

Э5

0

2.10 Авиадесантные лесопатологические
обследования. /Ср/

2 6 ПК-7 Л1.2 Л2.6 Л3.1
Э6

0

2.11 Стереоскопическое зрение и
стереоскопический эффект  /Пр/

2 4 ПК-5 Л1.2 Л2.3 Л2.6
Л3.2
Э2

4

2.12 Подготовка аэрофотоснимка
(фотоабриса) к таксации  /Пр/

2 4 ПК-5 Л1.2 Л2.6 Л2.7
Л3.2
Э3

0

2.13 Дешифрирование нелесных и не
покрытых лесом площадей  /Пр/

2 6 ПК-5 Л1.2 Л2.3 Л2.7
Л3.2

Э2 Э3

2

2.14 Применение аэрокосмических методов
в гидролесомелиорации.
Лесная картография.
Мелкомасштабные тематические карты
лесов. Авиационная охрана лесов от
пожаров. /Ср/

2 6 ПК-7 Л1.3 Л3.2
Э8

0

2.15 Дешифрирование древостоев основных
пород /Пр/

2 4 ПК-5 Л1.3 Л2.1 Л3.1
Л3.2

Э1 Э2

2

2.16 Авиационно-химическая борьба с
вредителями леса. Авиадесантные
лесопатологические обследования.
Применение аэрокосмических методов
в гидролесомелиорации.
/Ср/

2 6 ПК-7 Л1.3
Э8

0

2.17 Дешифрирование таксационных
показателей древостоев /Пр/

2 4 ПК-5 Л1.1 Л1.3 Л2.1
Л3.1 Л3.2

Э2 Э7

0

2.18 Измерение таксационных показателей
древостоев  /Пр/

2 6 ПК-5 Л1.2 Л2.1 Л2.7
Л3.1 Л3.2

Э2 Э5

2

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Система  контроля  за  ходом  и  качеством  усвоения  студентами  содержания  данной дисциплины включает
следующие виды:
Текущий  контроль – проводится  систематически  с  целью   установления  уровня овладения студентами учебного
материала в течение семестра. К формам  текущего контроля относятся: опрос, тестирование (Т), контрольной работы (К).
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты  являются основанием для выставления
оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточный  контроль – оценка    уровня    освоения    материала    по  самостоятельным  разделам
дисциплины. Проводится  в  заранее  определенные сроки.  Проводится  два   промежуточных  контроля  в  семестр.
В  качестве  форм контроля     применяют коллоквиумы,       контрольные       работы,    самостоятельное
выполнение  студентами домашних  заданий    с  отчетом  (защитой),  тестирование  по материалам дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончании ее  изучения в форме зачета (экзамена).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает в
себя:
- Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
- Описание показателей и критериев оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, описание шкал оценивания;
- Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков  и  (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
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характеризующих этапы формирования компетенций.
Фонд оценочных средств прилагается к рабочей программе дисциплины как приложение.

Фонд оценочных средств (ФОС) - комплекты методических и оценочных материалов, методик и процедур,
предназначенных для определения соответствия или несоответствия уровня достижений обучающихся планируемым
результатам обучения. ФОС должны соответствовать ФГОС и ООП, целям и задачам обучения, предметной области, быть
достижимыми, исполнимыми, включать полноту представления материалов.
При составлении ФОС для каждого результата обучения по дисциплине, модулю, практике необходимо определить этапы
формирования компетенций, формы контроля, показатели и критерии оценивания сформированности компетенции на
различных этапах ее формирования, шкалы и процедуры оценивания.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Минаев В. Н.,
Леонтьев Л. Л.,
Ковязин В. Ф., Ковязин
В. Ф.

Таксация леса Москва: Лань, 2010

Л1.2 Андроников В. А. Аэрокосмические методы изучения почв: научное издание М.: Колос, 1979
Л1.3 Обиралов,А.И. Фотограмметрия: Учебник для сред.спец.учеб.заведений М.: КолосС, 2004
Л1.4 Войцеховская,А.Л.,

Вольфензон,И.И.
Косметика сегодня М.: Химия, 1988

Л1.5 Борьба СССР за мирное использование космоса,1957-
1985:Документы и материалы

Политиздат,

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Лозовой А. Д. Таксация отдельного дерева и лесных насаждений: учеб.
пособие

Москва: ВГЛТА (Воронежская
государственная
лесотехническая академия),
2006

Л2.2 Волгин,А.Г. Техника цветной фотографии М.: Искусство, 1987
Л2.3 Мизун Ю. Г., Бенькова

Н. П.
Космос и погода: научно-популярная литература Москва: Наука, 1986

Л2.4 Привалов В. Е.,
Фотиади А. Э.,
Шеманин В. Г.

Лазеры и экологический мониторинг атмосферы: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки магистров "Техническая физика"

Санкт-Петербург: Лань, 2013

Л2.5 Бутенко Р. Г., Насыров
Ю. С.

Фотосинтез и продукционный процесс: научное издание М: Наука, 1988

Л2.6 Кульчин Ю. Н. Современная оптика и фотоника нано- и микросистем Москва: Физматлит, 2016
Л2.7 Данхэм Д. У. Космические миссии и планетарная защита Москва: Физматлит, 2013

7.1.3. Методические разработки
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Машкевич Т. В. Космонавтика - сельскому хозяйству Москва: Колос, 1984
Л3.2 Журба Ю. И. Краткий справочник по фотографическим процессам и

материалам: справочное издание
Москва: Искусство, 1991

Л3.3 Данилов П. П. Цифровые фотоаппараты. Краткие инструкции для новичков:
инструкции

М.: Аквариум-Принт, 2005

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

Э1 Иннотер- самые точные и детальные геопространственные данные
Э2 ГИС-ЛАБ
Э3 Бэстмапс
Э4 Константиновская Л.В.
Э5 Геопротал РОСКОСМОСА
Э6 Векипедия
Э7 Клуб народной карты
Э8 СОВЗОНД
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7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Перечень информационных технологий
7.3.1.2 При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные

технологии:
7.3.1.3 - использование на занятиях электронных изданий ( чтение лекций с использованием презентаций, электронного

учебного пособия и т.д.0
7.3.1.4 - Использование справочных систем, баз данных ..
7.3.1.5 - Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 4portfolio, moodle …
7.3.1.6 Програмное обеспечение: MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, Visual FoхPrо 7.0;

Delphi 6 и др.
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Консультант Плюс, версия Проф;
7.3.2.2 ru.wikipedia;
7.3.2.3 slovari.yandex.ru;
7.3.2.4 справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/;
7.3.2.5 федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/;
7.3.2.6 федеральный образовательный порталhttp://ecsocman.hse.ru/;

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При обучении по дисциплине используется  система, поддерживающая дистанционное образование - «Moodle»
(moodle.ysaa.ru), ориентированная на организацию дистанционных курсов, а также на организацию взаимодействия между
преподавателем и обучающимися посредством интерактивных обучающих элементов курса.
Для обучающихся лиц предоставляются:
- учебные пособия, методические указания по " КММПРИОН" и другая литература, слайды Power Point "КММПРИОН").
- учебные пособия, методические указания в печатной форме (раздел 11. настоящей рабочей программы);
- учебные пособия, методические указания в форме электронного документа (раздел 12. настоящей рабочей программы);
- печатные издания (раздел 11 настоящей рабочей программы).
- аудитория для занятий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной аттестации с компьютерной техникой в
оборудованном классе ( проектор, мобильный навесной экран, ноутбук, сетевой фильтр) 2.418 А;
- учебные аудитории для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций с
мультимедийной системой с проектором 2.419;
- для самостоятельной работы аудиторий с интерактивными досками в аудиториях (2.405, использование наглядных пособий,
информационных справочных систем «Гарант», «Консультант-плюс», AutoCAD;
- аудитория для курсового проектирования или (аудитория для выполнения курсовых работ) в .418 А;
- помещение  для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования в 1.416.
- специализированная мебель для обучающихся: столы – 12, стулья – __, скамьи__ доска меловая – 1 шт., люстра _- рожковая
– _ шт., рабочее место преподавателя.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Используется методическое указания по выполнению лабораторно-практических заданий по дисцплине " Космические
методы мониторинга природных ресурсов и обьектов недвижимости". Прикреплен файлом в программе РПД в приложениях.

10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Доступность зданий образовательных организаций и безопасного в них нахождения. На территории Якутской
государственной сельскохозяйственной академии  обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, выделены места для
парковки автотранспортных средств инвалидов.
В академии продолжается работа по созданию без барьерной среды и повышению уровня доступности зданий и сооружений
потребностям следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушением зрения;
•с нарушением слуха;
•с ограничением двигательных функций.
В общем случае в стандартной аудитории места за первыми столами в ряду у окна и в среднем ряду предлагаются студентам
с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены первый стол в ряду у
дверного проема с увеличенной шириной проходов между рядами столов, с учетом подъезда и разворота кресла-коляски.
Для обучающихся лиц с нарушением зрения предоставляются: видеоувеличитель-монокуляр для просмотра Levenhuk Wise
8х25, электронный ручной видеоувеличитель видео оптик “wu-tv”, возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
Для обучающихся лиц с нарушением слуха предоставляются: аудитории со звукоусиливающей аппаратурой (колонки,
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микрофон), компьютерная техника в оборудованных классах, учебные аудитории с мультимедийной системой с
проектором, аудиторий с интерактивными досками в аудиториях.
Для обучающихся лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата предоставляются: система дистанционного обучения
Moodle, учебные пособия, методические указания в печатной форме, учебные пособия, методические указания в форме
электронного документа.
В главном учебном корпусе, главном учебно-лабораторном корпусе и учебно-физкультурном корпусе имеются пандусы с
кнопкой вызова в соответствие требованиями мобильности инвалидов и лиц с ОВЗ.  Главный учебно-лабораторный корпус
оборудован лифтом.
В главном учебном корпусе имеется гусеничный мобильный лестничный подъемник БК С100, облегчающие передвижение
и процесс обучения инвалидов и соответствует европейским директивам. По просьбе студентов, передвигающихся в
кресле-коляске возможно составление расписания занятий таким образом, чтобы обеспечить минимум передвижений по
академии – на одном этаже, в одном крыле и т.д.
Направляющие тактильные напольные плитки располагаются в коридорах для обозначения инвалидам по зрению
направления движения, а также для предупреждения их о возможных опасностях на пути следования.
Контрастная маркировка позволяет слабовидящим получать информацию о доступности для них объектов, изображенных
на знаках общественного назначения и наличии препятствия.
В главном учебном корпусе и корпусе факультета ветеринарной медицины общественные уборные переоборудованы для
всех категорий инвалидов и лиц с ОВЗ, с кнопкой вызова с выходом на дежурного вахтера.
Адаптация образовательных программ и учебно-методического
обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается: возможность включения в вариативную
часть образовательной программы специализированных адаптационных дисциплин (модулей); приобретение печатных и
электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов; определение
мест прохождения практик с учетом требований их доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья; разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-методический отдел.
Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья, возможно применение  звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения
уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов может быть установлена с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.), при необходимости студенту-инвалиду может быть предоставлено дополнительное время для
подготовки ответа на зачете или экзамене.
В академии имеется http://moodle.ysaa.ru/ - системы Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная
среда)  виртуальной обучающей среды,   свободная система управления обучением, ориентированная, прежде всего на
организацию взаимодействия между преподавателем и студентами, а так же поддержки очного обучения.
http://www.ysaa.ru/index.php/blogi-prepodavatelej - «4 портфолио» - Проект создан на ресурсе: http://4portfolio.ru Веб-
портфолио располагается на динамическом веб-сайте, который позволяет не только собирать, систематизировать, красочно
оформлять, хранить и представлять коллекции работ зарегистрированного пользователя (артефакты), но и реализовать при
этом возможности социальной сети. Интерактивность веб-портфолио обеспечивается возможностью обмена сообщениями,
комментариями между пользователями сети, ведением блогов и записей. Посредством данных ресурсов студент имеет
возможность самостоятельно изучать размещенные на сайте академии курсы учебных дисциплин, (лекции, примеры
решения задач, задания для практических, контрольных и курсовых работ, образцы выполнения заданий,
учебно-методические пособия). Кроме того студент может связаться с преподавателем, чтобы задать вопрос по изучаемой
дисциплине или получить консультацию по выполнению того или иного задания.
Комплексное сопровождение образовательного процесса и условия для здоровьесбережения. Комплексное сопровождения
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья привязано к структуре
образовательного процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами. В академии осуществляется
организационно-педагогическое, медицинско-оздоровительное и социальное сопровождение образовательного процесса.
Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы студента с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с графиком учебного процесса. Оно включает контроль посещаемости занятий, помощь в
организации самостоятельной работы, организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих
студентов, контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в ликвидации академических задолженностей,
коррекцию взаимодействия преподаватель − студент-инвалид. Все эти вопросы решаются совместно с кураторами учебных
групп, заместителями деканов по воспитательной и по учебной работе.
Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность работы с  удаленными  ресурсами электронно-
библиотечных систем из любой точки, подключенной к сети Internet:
- Доступ к Электронно-библиотечной системе издательства «Лань» в рамках соглашения о создании «Информационного
консорциума библиотек Республики Саха (Якутия)», договор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям №033/16 от 02 августа 2016;
- Доступ к электронному ресурсу издательства «ЮРАЙТ», договор на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС
№126 от 22 августа 2016;
- Доступ к ресурсу «Научно-издательский центр ИНФРА-М». Договор № 1773 от 18.07.2016
- Доступ к 53 наименованиям журналов на платформе Научной электронной библиотеки Elibrary.ru;
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- Доступ к информационным ресурсам СВФУ;
- Доступ к Национальному цифровому ресурсу Руконт;
- Доступ к электронному каталогу Научной библиотеки ЯГСХА на АИБС «Ирбис64»;
- Доступ к Справочно- правовой системе  Консультант Плюс, версия Проф;
- Доступ к тематической электронной библиотеке и базе для исследований и учебных курсов в области экономики,
управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук
«Университетская информационная система РОССИЯ».
В электронной библиотеке академии предусмотрена возможность масштабирования текста и изображений без потери
качества.
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1. Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проведения промежуточной аттестации
обучающихсяиявляется приложением к рабочей программе дисциплины Космические методы
мониторинга природных ресурсов и объектов недвижимости, представляет собой совокупность
контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и
др.), предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов
обучения.

Материалы ФОС для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля

успеваемости студентов размещены в ИС Visual Testing Studio и Moodle (moodle.ysaa.ru).

2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Этапы освоения компетенция по дисциплинам и учебным практикам формируются

следующим образом: категории компетенций «знать» и «уметь» составляют I этап освоения,

категория компетенции «владеть» соответствует II этапу освоения.

Этапы освоения компетенция по дисциплинам и учебным практикам формируются
следующим образом: категории компетенций «знать» и «уметь» составляют I этап освоения,
категория компетенции «владеть» соответствуетII этапу освоения.

Перечень
компетенций

Этапы
формирования
компетенций в

процессе освоения
ОП

Характеристика этапов формирования
компетенций в соответствие с РПД

ПК - 5 I этап
формирования

Знает: геометрические свойства аэрофотосником,
принципы и методы мониторинга природных русурсов

Умеет: Использовать знание современных технологий
сбора, систематизации, обработки и учета информации об
объектах недвижимости, современных географических и
земельно-информационных системах (далее – ГИС и ЗИС)

II этап
формирования

Владеть: составлением планов и карт по материалам
космических сьемеок

ПК - 7 I этап
формирования

Знает: основу терии аэрофотоснимок, технические
средства, космичекую сьемку

Умеет: дешифровать, составлять карты , планы по
снимкам космическх сьемок.

II этап
формирования

Владеть: определениме горизонтального масштабного
плановго аэрофотоснимка и времени дня аэрофотосьемки



3.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины,

описание шкал оценивания

Перечень и описание компетенций
Уровни

освоения,
показатель
оценивания

Критерии оценивания Шкала
оценивания

ПК - 5 - способностью проведения и анализа результатов исследований в
землеустройстве и кадастрах
ПК- 7 - способностью изучения научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости

Не освоены

незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий;

0 – 60
Неудовлетво

рительно
(не зачтено)

Уровень 1
(пороговый)

дает общее представление о виде деятельности, основных
закономерностях функционирования объектов профессиональной
деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач;

Знать:
ПК – 5,
ПК- 7

- современные методики и технологии мониторинга земель и
недвижимости
- основы теории аэрофотоснимков

75 – 61
Удовлетвори

тельно
(зачтено)

Уметь:
ПК – 5,
ПК- 7

- предоставлять данные в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных технологий
- применять аэроксмические методы пр устройстве природных
ресурсов и обьектов недвижимости

Владеть:
ПК – 5,
ПК- 7

- методами расчетов аэрокосмического монтиоринга
- оценкой качества материала аэрофотосьемки

Уровень 2
(продвинутый)

позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и
методикам;

Знать:
ПК – 5,
ПК- 7

- принципы и методы аэрокосмических методов мониторинга
обьектов недвижимости и природных ресурсов
- техничнские средства аэрофотосьемки

90 – 76
Хорошо
(зачтено)

Уметь:
ПК – 5,
ПК- 7

- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации
на различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных технологий
- составлять планы и карты обьектов недвижимости и природных
ресурсов по снимкам аэрокосмических сьемок

Владеть:
ПК – 5,
ПК- 7

- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации
на различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных технологий
- вычислением показателей плановой аэрфотосьемки, поготовкой
аэрофотсника

Уровень 3
(высокий)

предполагает готовность решать практические задачи повышенной
сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и
управленческие решения в условиях неполной определенности, при
недостаточном документальном, нормативном и методическом
обеспечении;

Знать:
ПК – 5,
ПК- 7

- геометрические свойства аэрофотосником, принципы и методы
мониторинга природных русурсов
- основу терии аэрофотоснимок, технические средства,
космичекую сьемку

100 – 91
Отлично
(зачтено)



Уметь:
ПК – 5,
ПК- 7

- Использовать знание современных технологий сбора,
систематизации, обработки и учета информации об объектах
недвижимости, современных географических и
земельно-информационных системах (далее – ГИС и ЗИС)
- дешифровать, составлять карты , планы по снимкам космическх
сьемок

Владеть:
ПК – 5,
ПК- 7

- составлением планов и карт по материалам космических сьемеок -
определениме горизонтального масштабного плановго
аэрофотоснимка и времени дня аэрофотосьемки

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые задачи

ПК -5

1. Масштаб аэрофотоснимка
Таблица исходных данных к расчетам.

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9

fk (мм) 50 70 100 50 70 100 50 70 100

k ( количество букв в имени и фамилии)

Формат

аэроснимка

(см)

18*18 23*23 30*30 18*18 23*23 30*30 18*18 23*23 30*30

L 120 120 120 120 120 120 120 120 120

W 450 600 500 400 500 550 450 500 450

Масштабом аэрофотосъемки называется отношение линейных размеров изображения на
аэрофотоснимках к соответствующим действительным линейным размерам объектов на
фотографируемой местности.

Главный масштаб изображения в аэрофотосъемке определяется по формуле:

ф

к

Н
f

m


1

где m – знаменатель масштаба,

кf - фокусное расстояние – расстояние от задней узловой точки объектива до плоскости
прикладной рамки фотоаппарата,

фН - высота фотографирования – расстояние от средней плоскости местности до передней
узловой точки.

Из формулы (1) следует, что масштаб аэрофотоснимка относительно средней предметной
плоскости равен:



к

ф

f
Н

m 

Формула для вычисления масштаба аэрофотоснимка имеет вид:

km 


10004000
11

где k – коэффициент, равный  (количеству букв в

имени и фамилии).

11000
1

710004000
11





m
Следовательно, масштаб аэрофотосъемки равен 1:11000.

2. Фокусное расстояние аэрофотоаппарата

Фокусное расстояние kf – это расстояние, от задней узловой точки объектива, до
плоскости прикладной рамки фотоаппарата. Является одной из величин определяющей масштаб
изображения. Фокусное расстояние определяют при фотограмметрической калибровке
аэрофотоаппарата с точностью до 0,01 мм (или до 0,001 мм) и записывают в аттестат
аэрофотообъектива.

Объективы, применяемые при аэрофотосъемке, по длине
фокусного расстояния делят на:
- Короткофокусные кf = 50–70 мм.

- Среднефокусные кf = 100–140 мм, 200 мм.

- Длиннофокусные кf = 500–550 мм, 1000 мм.

В примере фокусное расстояние кf = 70 мм.

Рисунок 1.1 – Построение изображения в аэрофотоаппарате
3. Длина участка маршрута аэрофотосъемки
Многомаршрутная фотосъемка представляет собой получение снимков

местности с нескольких параллельных маршрутов.

Рисунок 1.2 – Схема аэрофотосъемки

Маршруты прокладываются чаще всего по направлениям восток–запад–восток или
север–юг–север. Причем первый маршрут прокладывают вдоль границы участка так, чтобы он
перекрывал эту границу не менее чем на четверть рабочей плоскости аэронегатива. Аэронегативы
последнего маршрута не должны перекрывать противоположную границу съемки.



Длина участка определятся по формуле:

кмkД х ,
2

5 





 

где k – коэффициент, равный 7 (количество букв в имени и фамилии).

кмД х 5,8
2
75 





 

Длина участка аэрофотосъемки составляет 8,5 км.
4. Ширина участка аэрофотосъемки

Ширина участка аэрофотосъемки зависит от количества аэрофотосъемочных маршрутов и
расстояний между ними.

Ширина участка определяется формулой:

кмkД у ,
5

4 





 

где k – коэффициент, равный 7 (количество букв в имени и фамилии).

кмД у 6,2
5
74 





 

Ширина участка аэрофотосъемки составляет 2,6 км.

5. Формат аэроснимка

Наиболее широко применяемые форматы для аэрофотосъемки 18х18, 23х23 и 30x30 см. В
курсовой работе использовался формат аэроснимка 18х18, то есть ширина Lx равна 180 мм и высота
Ly равна 180 мм.

Рисунок 1.3 – Схема аэрофотоснимка

6. Максимальное превышение на участке

Максимальное превышение на участке – это величина, необходимая для расчета показателя
поперечного перекрытия. Максимальное превышение на участке определятся по формуле:

мДh x ,1000
100


где Дх – длинна маршрута.



мh 851000
100

5,8


Максимальное превышение на участке составляет 85 метров.

7. Вычисление высоты фотографирования

Средняя высота аэрофотосъемки определяется по формуле:

 кfmH 

где m – масштаб аэрофотосъемки,

кf - фокусное расстояние.

  мH 7707011000 
Рисунок 1.4 – Высоты фотографирования

8. Вычисление планируемого продольного перекрытия

Аэросъемку выполняют с взаимным перекрытием смежных аэрофотоснимков одного
маршрута, которое называется продольное перекрытие аэроснимков хP . В зависимости от
максимального превышения на участке, районы делят на:

- Плоскоравнинная местность, при h=0–40 м Px=60–65%
- Пересеченная местность, при h=50–150 м Px=65–70%
- Всхолмленная местность, при h=150–300 м Px=70–75%
- Предгорная местность, при h=300–800 м Px=75–85%
- Горный район, при h=>800 м Px=85–90>%
Продольное перекрытие вычисляется по формуле:

%101%50 
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Продольное перекрытие аэроснимков хP =66%.



Рисунок 1.5 – Продольного перекрытия аэроснимков хP

9. Вычисление планируемого поперечного перекрытия

При проведение аэросъемки также выполняют взаимное перекрытием смежных
аэрофотоснимков соседних маршрутов, которое называется поперечное перекрытие аэроснимков

уP .
В зависимости от максимального превышения на участке, районы делят на:
- Плоскоравнинная местность, при h=0–40 м Pу=30–35%
- Пересеченная местность, при h=50–150 м Pу=35–40%
- Всхолмленная местность, при h=150–300 м Pу=40–45%
- Предгорная местность, при h=300–800 м Pу=45–50%
- Горный район, при h=>800 м Pу=50–55%
Поперечное перекрытие вычисляется по формуле:

%201%50 
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 уP

Поперечное перекрытие аэроснимков уP =36%.

Рисунок 1.6 – Поперечное перекрытие аэроснимков уP
аэрофотоснимок фокусный участок базис

10. Вычисление базиса фотографирования

Расстояние между главными точками аэроснимка, называется базисом аэроснимка xB .
Базис фотографирования в масштабе снимка вычисляется по формуле:



mPLB x
xx 
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(1.10)

где Lx – сторона снимка,
Px – продольное перекрытие аэроснимков,
m – масштаб аэрофотосъемки.

мBx 2,67311000
%100

%66%10018,0 




Базис аэрофотоснимка xB равен 673,2 м.
11. Вычисление расстояния между маршрутами

Расстояние между маршрутами вычисляется по формуле:

m
P

LB y
yу 




%100
%100

(1.11)

где Lx – сторона снимка,
Px – продольное перекрытие аэроснимков,
m – масштаб аэрофотосъемки.

мBу 2,126711000
%100

%36%10018,0 




Расстояния между маршрутами yB равно 1267,2 м.

Рисунок 1.8 – Расстояние между маршрутами

12. Вычисление числа снимков на маршруте и вычисление числа маршрутов

Вычисление количества аэроснимков на маршруте производится по формуле:

1
x

x
x B

ДN (1.12)

где Дх – длинна маршрута,
Вх – базиса фотографирования.

141
2,673

8500
xN

Вычисление количества маршрутов производится по формуле:



1
у

у
у B

Д
N (1.12)

где Ду – ширина маршрута,
Ву – расстояние между осями смежных маршрутов.

21
2,1267

2600
уN

На участке аэрофотосъемки необходимо проложить 2 маршрута с 14 аэрофотоснимками на
каждом из них.

13. Вычисление общего количества снимков

Вычисление общего количества снимков осуществляется по формуле:

уx NNN  (1.13)

где Nx – количества аэроснимков на маршруте,
Nу – количество маршрутов.

28214 N
14. Вычисление потребного количества аэрофотопленки

В аэрофотосъемке использовалась кассета длинной L=120 м. Определения количества
кадров в пленке М производится по формуле:

xL
LМ  (1.14)

где Lx – формат аэроснимка,
L – длина кассеты.

кадровМ 667
18,0

120


Вычисление потребного количества аэрофотопленки производится по формуле:

M
NK  (1.15)

где N – общее количество снимков,
M – количества кадров в пленке.

мK 04,0
667
28


15. Вычисление базиса фотографирования в масштабе аэрофотоснимка

Вычисление базиса фотографирования в масштабе аэрофотоснимка осуществляется по
формуле:



m
Bb x

x  (1.16)

где Bx – базиса фотографирования,
m – масштаб аэрофотосъемки.

мммbx 2,610612,0
11000

2,673


16. Расчет максимальной выдержки времени экспозиции

Максимальная выдержка – это такая выдержка, при которой не будет смазываться
изображение.

Максимальная выдержка времени экспозиции определяется по формуле:

W
Mt



3000 (1.17)

где M – масштаб создаваемого плана,
W – Скорость самолета, равная 450 км\ч.

2
mM  (1.18)

где m – масштаб аэрофотосъемки.
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17. Расчетное время аэрофотосъемки участка

Чтобы определить время необходимое для съемки участка надо знать протяженность всех
аэрофотосъемочных маршрутов (погонный километраж участков):

ухs NДL  (1.19)

где Дx – длинна маршрута,
Nу – количество маршрутов.

1725,8 sL
Расчетное время аэрофотосъемки определяется по формуле:

60
W
LТ s

s (1.20)

где Ls – погонный километраж,
W – Скорость самолета, равная 450 км\ч.

секминТ s 3260
450
17

 .



ПК 7
Задача 1. Вычислить высоту фотографирования, если фокусное расстояние фотокамеры f = 70  мм,

а масштаб аэрофотосъёмки 1:12000.

Пояснение к решению задачи 1: использовать формулу (5).

Т А Б Л И Ц А
для определения времени начала и конца аэрофотосъемки в картографических целях на

территории для широт от 40 до 80° с.ш. при ясном небе и высоте Солнца 20 и 25°

Дата Склонение
Солнца δ○

Высота
Солнца
h°○

40° 50° 60° 70° 80°

10
апреля

+8 20 10.17-19.43 10.27-19.33 10.45-19.15
25 10.42-19.18 10.58-19.29 11.29-18.34

21
апреля

+12 20 10.05-19.55 10.09-19.51 10.19-19.41
25 10.32-19.28 10.10-19.20 11.00-19.00

1
мая

+15 20 9.59-20.01 9.57-20 03 9.59-20.01
25 10.23-19.37 10.28-19.32 10.40-19.20

18
мая

+18 20 9.50-20.10 9.44-20.16 9.40-20.20 9.40-20.20
25 10.15-19.45 10.14-19.46 10.19-19.41

28
мая

+20 20 9.44-20.16 9.34-20.26 9.26-20.34 9.20-20.40
25 10.10-19.50 10.05-19.55 10.08-19.52

12
июня

+22 20 9.34-20.26 9.22-20.38 9.12-20.48 8.54-21.06 8.22-21.38
25 10.01-19.58 9.53-20.07 9.50-20.10 9.54-20.06 10.21-19.39

24
июня

+23 20
25

9.28-20.32 9.14-20.46 9.02-20.58 8.40-21.20 7.54-22.06
9.55-20.05 9.45-20.15 9.40-20.20 9.38-20.22 9.46-20.14

8
июля

+22 20 9.26-20.34 9.16-20.44 9.04-20.56 8.46-21.14 8.14-21.46
25 9.53-20.07 9.46-20.14 9.42-20.18 9.50-20.10 10.13-19.47

21
июля

+20 20 9.34-20.26 9.24-20.36 9.16-20.44 9.10-20.50 9.02-20.58
25 9.59-20.01 9.55-20.05 9.57-20.03 10.07-19.53 11.07-18.53

1
августа

+18 20 9.40-20.20 9.34-20.26 9.30-20.30 9.30-20.30 9.46-20.14
25 10.06-19.54 10.04-19.56 10.10-19.50 10.30-19.30 12.14-17.46

9
августа

+16 20 9.46-20.14 9.42-20.18 9.42-20.18 9.52-20.08 10.26-19.26
25 10.12-19.48 10.13-1947 10.25-19.35 10.47-19.13

19
августа

+13 20
25

9.58-20.02 10.00-20.00 10.08-19.52 10.28-19.32 12.00-18.00
10.24-19.36 10.31-19.29 10.48-19.12 11.36-18.24

31
августа

+19 20 10.16-19.44 10.24-19.36 10.40-19.20 11.24-18.36
25 10.42-19.18 10.55-19.05 11.23-18.37 12.49-17.11

10
сентября

+5 20 10.31-19.29 10.45-19.15 11.11-18.49 12.23-17.37
25 10.57-19.03 11.20-18.40 12.02-17.58

21
сентября

-1 20 10.49-19.11 11.11-18.49 11.51-18.19 13.55-16.05
25 11.20-18.41 11.45-18.15 12.51-17.19

1
октября

-3 20 11.08-18.52 11.36-18.24 12.34-17.26
25 11.36-18.24 12.14-17.46

11
октября

-7 20 11.29-18.31 12.05-17.55 13.29-16.31
25 11.57-18.03 12.50-17.10

19
октября

-10 20 11.43-18.17 12.31-17.29
25 12.01-17.59 13.25-16.35

31
октября

-14 20 12.04-17.56 13.08-16.52
25 12.41-17.19

10
ноября

-17 20 12.20-17.40
25 13.03-16.57

Примечания : 1. Высота h°○ Солнца рассчитана для гринвичского меридиана по времени Тмоск.



2. Для определения моментов начала и конца аэрофотосъемки необходимо из табличного времени вычесть
среднюю долготу участка во времени.

3. При переходе на летнее декретное время к полученному результату следует прибавить 1 час.

Пример. ψcp = 60o, λср = 24° 10. сентября при h°○ = 20°.
1. Из таблицы выбирается начало 11 ч 11 мин. конец 18 ч 49 мин
2. Поправка за долготу (λср = 24°) = 1 ч 36 мин.
11 ч 11 мин - 1 ч 36 мин = 9 ч 35 мин - начало;

17 ч 13 мин. - конец.

Правильное решение задачи, подробная аргументация своего решение, хорошее знание теоретических аспектов
решения казуса, ответы на дополнительные вопросы по теме занятия - оцениваются в пять баллов. Правильное решение
задачи, достаточная аргументация своего решение, хорошее знание теоретических аспектов решения казуса, частичные
ответы на дополнительные вопросы по теме занятия - оцениваются в четыре балла. Частично правильное решение
задачи, недостаточная аргументация своего решение, определённое знание теоретических аспектов решения казуса,
частичные ответы на дополнительные вопросы по теме занятия - оцениваются в три балла. Неправильное решение
задачи, отсутствие необходимых знание теоретических аспектов решения казуса - оцениваются в два балла.

4.1. Тесты для оценки знаний

ПК-5

Что такое линейная разрешающая способность съёмочной системы:

мера искажения прямолинейности прохождения проектирующего луча;

количество спектральных зон используемых при регистрации отражённого
излучения в съёмочной системе;

способность раздельно воспроизводить на снимке мелкие детали снимаемого
объекта;

Для решения прямой фотограмметрической засечки по одиночному снимку необходимо:
(отметить ненужное)

знать элементы внешнего ориентирования;

выполнить взаимное ориентирование снимков;

измерить координаты точки на снимке;
Для ортотрансформирования одиночного снимка необходимо предварительно:

построить ЦМР и определить ЭВО обрабатываемого снимка.

построить цифровую модель рельефа;



определить элементы внешнего ориентирования снимка;
Что определяют элементы внутреннего ориентирования снимка:

положение центра проекции в системе координат снимка;

положение точки надира на снимке;

положение снимка в пространстве;
Система координат снимка имеет начало:

в точке пересечения координатных осей;

в точке надира;

в главной точке снимка;

Построение какой ЦМР автоматизировано в цифровых технологиях фотограмметрической
обработки снимков:

полурегулярной;

регулярной;

структурной;

Что такое главная точка снимка:

точка пересечения главного луча с плоскостью снимка;

точка пересечения отвесного луча с плоскостью снимка;

точка пересечения биссектрисы угла наклона снимка с плоскостью снимка;
Что понимают под термином «спектральная разрешающая способность» съёмочной системы:

количество линий в одном миллиметре изображения;

чувствительность системы к величине регистрируемого излучения;

минимальная ширина спектральной зоны, в которой производится съёмка;
Смещение точек за рельеф увеличивается:

с уменьшением фокусного расстояния;

с увеличением фокусного расстояния;

не зависит от фокусного расстояния;
Какие из перечисленных элементов ориентирования снимка являются элементами



внутреннего ориентирования:

Xs; Ys; Zs;

x0; y0; f;
Что такое продольное перекрытие снимков:

перекрытие двух смежных снимков одного маршрута;

перекрытие снимков смежных маршрутов;

совмещение двух снимков способом мелькания;

Что такое прямая фотограмметрическая засечка:

определение координат точек местности по измеренным координатам на снимке;

определение элементов внутреннего ориентирования снимка;

определение элементов внешнего ориентирования снимка по опорным точкам;

Что выполняется при ортофототрансформировании снимка:

поэлементное преобразование снимка, учитывающее его углы наклона и разворота;

поэлементное преобразование снимка, учитывающее углы наклона и разворота
снимка и рельеф местности;

преобразование одновременно всей площади снимка из центральной проекции в
ортогональную;

Чтобы уменьшить влияние рельефа надо использовать АФА:

с любым фокусным расстоянием;

с длинным фокусным расстоянием;

с коротким фокусным расстоянием;
Масштаб наклонного снимка равнинной местности остается постоянным:

вдоль главной вертикали;

по всей площади снимка;

вдоль фотограмметрических горизонталей;
Масштаб наклонного снимка равнинной местности равен главному масштабу снимка:

вдоль главной вертикали;



по всей площади снимка;

вдоль линии неискаженных масштабов;
Что такое площадная аэрофотосъёмка:

территория, подлежащая аэрофотосъёмке;

получение снимков местности с нескольких маршрутов;

съемка, выполненная по одному маршруту;

Назначение ЦМР при фотограмметрической обработке одиночного снимка:

для решения прямой фотограмметрической засечки;

для решения обратной фотограмметрической засечки;

для внутреннего ориентирования снимка;
В регулярной ЦМР высотные пикеты располагаются:

в характерных точках рельефа (на перегибах склонов, вдоль орографических линий);

в узлах сетки квадратов;

на поперечниках линейных объектов;
Ортотрансформирование - это:

вычисление геодезических координат точек местности по измеренным координатам их
изображений на снимке;

преобразование центральной проекции в любую другую проекцию;

преобразование наклонного снимка в горизонтальный;

Что определяет термин «фотограмметрическая точность» съёмочной системы:

мера детальности изображения;

мера геометрического искажения снимка;

мера искажения яркости объекта при съемке;

Какие из перечисленных элементов ориентирования снимка являются линейными
элементами внешнего ориентирования?

Xs; Ys; Zs;



x0; y0; f;

В структурной ЦМР высотные пикеты располагаются:

в характерных точках рельефа (на перегибах склонов, вдоль орографических линий);

на поперечниках линейных объектов;

в узлах сетки квадратов;

В какой проекции строится изображение в кадровых АФА:

в ортогональной;

в центральной;

одновременно по различным законам построения изображения;

Какие из перечисленных элементов ориентирования снимка являются угловыми
элементами внешнего ориентирования:

Xs; Ys; Zs;

w, a, x;

x0; y0; f

Что такое цифровая модель рельефа:

совокупность точек с известными геодезическими координатами;

совокупность точек с известными высотными координатами;

уравнение, определяющее зависимость высотной координаты точки местности от ее
плановых координат;

Какие виды излучения используются при проведении аэро- и космических съёмок Земли:



только собственное излучение;

только отражённое солнечное и искусственное излучение;

все виды перечисленного излучения;

Что такое аэросъёмочный маршрут:

направление обследования земной поверхности;

направление движения группы наземного обеспечения аэрофотосъёмки;

направление полёта самолёта при выполнении аэрофотосъёмки;

Что такое обратная фотограмметрическая засечка:

определение элементов внешнего ориентирования снимка по опорным точкам;

определение координат точек местности по измеренным координатам на снимке;

определение элементов внутреннего ориентирования снимка;

Что выполняется при ортофототрансформировании снимка:

поэлементное преобразование снимка, учитывающее углы наклона и разворота
снимка и рельеф местности;

преобразование одновременно всей площади снимка из центральной проекции в
ортогональную;

поэлементное преобразование снимка, учитывающее его углы наклона и разворота;



ПК-7

Что такое линейная разрешающая способность съёмочной системы:

мера искажения прямолинейности прохождения проектирующего луча;

количество спектральных зон используемых при регистрации отражённого
излучения в съёмочной системе;

способность раздельно воспроизводить на снимке мелкие детали снимаемого
объекта;

Для решения прямой фотограмметрической засечки по одиночному снимку необходимо:
(отметить ненужное)

знать элементы внешнего ориентирования;

выполнить взаимное ориентирование снимков;

измерить координаты точки на снимке;
Для ортотрансформирования одиночного снимка необходимо предварительно:

построить ЦМР и определить ЭВО обрабатываемого снимка.

построить цифровую модель рельефа;

определить элементы внешнего ориентирования снимка;
Что определяют элементы внутреннего ориентирования снимка:

положение центра проекции в системе координат снимка;

положение точки надира на снимке;

положение снимка в пространстве;
Система координат снимка имеет начало:

в точке пересечения координатных осей;

в точке надира;

в главной точке снимка;



Построение какой ЦМР автоматизировано в цифровых технологиях фотограмметрической
обработки снимков:

полурегулярной;

регулярной;

структурной;

Что такое главная точка снимка:

точка пересечения главного луча с плоскостью снимка;

точка пересечения отвесного луча с плоскостью снимка;

точка пересечения биссектрисы угла наклона снимка с плоскостью снимка;
Что понимают под термином «спектральная разрешающая способность» съёмочной системы:

количество линий в одном миллиметре изображения;

чувствительность системы к величине регистрируемого излучения;

минимальная ширина спектральной зоны, в которой производится съёмка;
Смещение точек за рельеф увеличивается:

с уменьшением фокусного расстояния;

с увеличением фокусного расстояния;

не зависит от фокусного расстояния;
Какие из перечисленных элементов ориентирования снимка являются элементами
внутреннего ориентирования:

Xs; Ys; Zs;

x0; y0; f;
Что такое продольное перекрытие снимков:

перекрытие двух смежных снимков одного маршрута;

перекрытие снимков смежных маршрутов;

совмещение двух снимков способом мелькания;

Что такое прямая фотограмметрическая засечка:

определение координат точек местности по измеренным координатам на снимке;



определение элементов внутреннего ориентирования снимка;

определение элементов внешнего ориентирования снимка по опорным точкам;

Что выполняется при ортофототрансформировании снимка:

поэлементное преобразование снимка, учитывающее его углы наклона и разворота;

поэлементное преобразование снимка, учитывающее углы наклона и разворота
снимка и рельеф местности;

преобразование одновременно всей площади снимка из центральной проекции в
ортогональную;

Чтобы уменьшить влияние рельефа надо использовать АФА:

с любым фокусным расстоянием;

с длинным фокусным расстоянием;

с коротким фокусным расстоянием;
Масштаб наклонного снимка равнинной местности остается постоянным:

вдоль главной вертикали;

по всей площади снимка;

вдоль фотограмметрических горизонталей;
Масштаб наклонного снимка равнинной местности равен главному масштабу снимка:

вдоль главной вертикали;

по всей площади снимка;

вдоль линии неискаженных масштабов;
Что такое площадная аэрофотосъёмка:

территория, подлежащая аэрофотосъёмке;

получение снимков местности с нескольких маршрутов;

съемка, выполненная по одному маршруту;

Назначение ЦМР при фотограмметрической обработке одиночного снимка:

для решения прямой фотограмметрической засечки;

для решения обратной фотограмметрической засечки;



для внутреннего ориентирования снимка;
В регулярной ЦМР высотные пикеты располагаются:

в характерных точках рельефа (на перегибах склонов, вдоль орографических линий);

в узлах сетки квадратов;

на поперечниках линейных объектов;
Ортотрансформирование - это:

вычисление геодезических координат точек местности по измеренным координатам их
изображений на снимке;

преобразование центральной проекции в любую другую проекцию;

преобразование наклонного снимка в горизонтальный;

Что определяет термин «фотограмметрическая точность» съёмочной системы:

мера детальности изображения;

мера геометрического искажения снимка;

мера искажения яркости объекта при съемке;

Какие из перечисленных элементов ориентирования снимка являются линейными
элементами внешнего ориентирования?

Xs; Ys; Zs;

x0; y0; f;

В структурной ЦМР высотные пикеты располагаются:

в характерных точках рельефа (на перегибах склонов, вдоль орографических линий);

на поперечниках линейных объектов;

в узлах сетки квадратов;

В какой проекции строится изображение в кадровых АФА:

в ортогональной;

в центральной;



одновременно по различным законам построения изображения;

Какие из перечисленных элементов ориентирования снимка являются угловыми
элементами внешнего ориентирования:

Xs; Ys; Zs;

w, a, x;

x0; y0; f

Что такое цифровая модель рельефа:

совокупность точек с известными геодезическими координатами;

совокупность точек с известными высотными координатами;

уравнение, определяющее зависимость высотной координаты точки местности от ее
плановых координат;

Какие виды излучения используются при проведении аэро- и космических съёмок Земли:

только собственное излучение;

только отражённое солнечное и искусственное излучение;

все виды перечисленного излучения;

Что такое аэросъёмочный маршрут:

направление обследования земной поверхности;

направление движения группы наземного обеспечения аэрофотосъёмки;



направление полёта самолёта при выполнении аэрофотосъёмки;

Что такое обратная фотограмметрическая засечка:

определение элементов внешнего ориентирования снимка по опорным точкам;

определение координат точек местности по измеренным координатам на снимке;

определение элементов внутреннего ориентирования снимка;

Что выполняется при ортофототрансформировании снимка:

поэлементное преобразование снимка, учитывающее углы наклона и разворота
снимка и рельеф местности;

преобразование одновременно всей площади снимка из центральной проекции в
ортогональную;

поэлементное преобразование снимка, учитывающее его углы наклона и разворота;

Критерии оценивания:

K = K – коэффициент усвоения, A – число правильных ответов, P – общее число вопросов в тесте.
5 = 0,91-1
4 = 0,76-0,9
3 = 0,61-0,75
2 =  0,6

4.2. Фонд практических вопросов для оценки умений, владений

ПК-5

1. Определение горизонтального масштаба планового аэрофотоснимка и времени
дня аэрофотосъемки

2. Стереоскопическое зрение и стереоскопический эффект
3. Дешифрирование площадей
4. Подготовка аэрофотоснимка (фотоабриса)
5. Дешифрирование древостоев основных пород.
6. Дешифрирование таксационных показателей древостоев



7. Измерение таксационных показателей древостоев

ПК 7

1. Определить маштаб аэроснимка по элементам ориентирования
2. Переписать таблицу определения временя аэрофотосьемки
3. Выполнить накидной монтаж двух соседних маршрутов.
4. Оценить фотограмметрические и фотографические качества аэроснимков.
5. Зарисовать схему накидного монтажа.
6. Все измерения и расчеты на этапах работы по оценке качества аэрофотосъемки

занести в бланк, который является отчетом по этой работе.
7. Перечислите критерии качества отдельного аэрофотоснимка?
8. Перечислите критерии качества аэрофотосъемки заданной площади в целом?

Перечень вопросов, выносимых на зачет:

ПК-5

1.Основные требования, предъявляемые к материалам аэрофотосъемки

2.«Дымка» и ее влияние на качество аэросъемки

3.Для каких целей проводят расчет элементов плановой аэрофотосъемки

4.Летно-съемочный процесс

5.Что такое численный и линейный масштаб

6.Как определить высоту и азимут Солнца

7.Строение глаза человека

8.Основные типы стереоскопических приборов.

9.Виды дешифрирования.

10. Признаки дешифрирования.

11. Принципы контурного дешифрирования аэрофотоснимков.

12. Как проводится обработка лицевой стороны аэрофотоснимка.

13. Прямые и косвенные дешифровочные признаки.

14. Особенности дешифрирования основных лесообразующих пород.

15. Проведение стереоскопических измерений.

16. Приборы и инструменты, используемые для измерительного дешифрирования.

17. Что выполняется при ортофототрансформировании снимка?

18. Что такое обратная фотограмметрическая засечка?

19. Что такое аэросъёмочный маршрут?

20. Что такое цифровая модель рельефа?

21. Какие из перечисленных элементов ориентирования снимка являются линейными элементами

внешнего ориентирования?

22. Что такое площадная аэрофотосъёмка?



23. Какие виды излучения используются при проведении аэро- и космических съёмок Земли?

ПК-7

1.Основные требования, предъявляемые к материалам аэрофотосъемки

2.«Дымка» и ее влияние на качество аэросъемки

3.Для каких целей проводят расчет элементов плановой аэрофотосъемки

4.Летно-съемочный процесс

5.Что такое численный и линейный масштаб

6.Как определить высоту и азимут Солнца

7.Строение глаза человека

8.Основные типы стереоскопических приборов.

9.Виды дешифрирования.

10. Признаки дешифрирования.

11. Принципы контурного дешифрирования аэрофотоснимков.

12. Как проводится обработка лицевой стороны аэрофотоснимка.

13. Прямые и косвенные дешифровочные признаки.

14. Особенности дешифрирования основных лесообразующих пород.

15. Проведение стереоскопических измерений.

16. Приборы и инструменты, используемые для измерительного дешифрирования.

17. Что выполняется при ортофототрансформировании снимка?

18. Что такое обратная фотограмметрическая засечка?

19. Что такое аэросъёмочный маршрут?

20. Что такое цифровая модель рельефа?

21. Какие из перечисленных элементов ориентирования снимка являются линейными элементами

внешнего ориентирования?

22. Что такое площадная аэрофотосъёмка?
23. Какие виды излучения используются при проведении аэро- и космических съёмок Земли?

Критерии оценивания:
Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание
учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший
основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично"
выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой
профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного
материала.

Оценки "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно
выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в
программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и
профессиональной деятельности.

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-программного материала
в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с
выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной



программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на
экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения
под руководством преподавателя.

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного
учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных
программой заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить
обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.

Примерные темы рефератов
ПК 5

1.Аэрофотосьемка

2.Масштаб аэрофотоснимка.

3. Фокусное расстояние аэрофотоаппарата.

4. Маршрут аэрофотосьемки

5. Космическое фотографирования

6. Базиса фотографирования

7. Расстояние между маршрутами аэрокосмических сьемок

8. Аэрофотопленка

9. базис фотографирования в масштабе аэрофотоснимка

10. Выдержки времени экспозиции

11. Время аэрофотосъемки

12. Летно-съемочный процесс

13. Численный и линейный масштаб

14. Высота и азимут Солнца

15. Строение глаза человека

16. Основные типы стереоскопических приборов.

17. Виды дешифрирования.

18. Признаки дешифрирования.

19. Принципы контурного дешифрирования аэрофотоснимков.

20. Обработка лицевой стороны аэрофотоснимка.

21. Прямые и косвенные дешифровочные признаки.

22. Особенности дешифрирования основных лесообразующих пород.

23. Проведение стереоскопических измерений.

24. Приборы и инструменты, используемые для измерительного дешифрирования.

ПК -7

 Аэрофотосьемка

 Масштаб аэрофотоснимка.

 Фокусное расстояние аэрофотоаппарата.



 Маршрут аэрофотосьемки

 Космическое фотографирования

 Базиса фотографирования

 Расстояние между маршрутами аэрокосмических сьемок

 Аэрофотопленка

 базис фотографирования в масштабе аэрофотоснимка

 Выдержки времени экспозиции

 Время аэрофотосъемки

 Летно-съемочный процесс

 Численный и линейный масштаб

 Высота и азимут Солнца

 Строение глаза человека

25. Основные типы стереоскопических приборов.

26. Виды дешифрирования.

27. Признаки дешифрирования.

28. Принципы контурного дешифрирования аэрофотоснимков.

29. Обработка лицевой стороны аэрофотоснимка.

30. Прямые и косвенные дешифровочные признаки.

31. Особенности дешифрирования основных лесообразующих пород.

32. Проведение стереоскопических измерений.

33. Приборы и инструменты, используемые для измерительного дешифрирования.

Критерии оценивания
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его оценки: новизна текста;
обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению.
Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы,
формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных,
внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, критической литературой,
систематизировать и структурировать материал; г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и
суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса:а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и
плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с материалом; е)
умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).
Обоснованность выбора источников:а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные
работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки,
справки и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению:а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список
литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической
культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата.
Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылками на работу (можно на
конкретные страницы работы), на исследования и фактические данные, которые не учёл автор.
Рецензент может также указать: обращался ли учащийся к теме ранее (рефераты, письменные работы, творческие
работы, олимпиадные работы и пр.) и есть ли какие-либо предварительные результаты; как выпускник вёл работу (план,
промежуточные этапы, консультация, доработка и переработка написанного или отсутствие чёткого плана, отказ от
рекомендаций руководителя).

В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют оценку. Рецензент сообщает
замечание и вопросы учащемуся за несколько дней до защиты.
Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее чем за неделю до экзамена. Рецензентом является научный
руководитель. Опыт показывает, что целесообразно ознакомить ученика с рецензией за несколько дней до защиты.
Оппонентов назначает председатель аттестационной комиссии по предложению научного руководителя.
Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет оценку после



защиты реферата. Для  устного выступления ученику достаточно 10-20 минут (примерно столько времени отвечает по
билетам на экзамене).
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и
обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично
изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности,
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан
объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь
частично; допущены фактические ошибки в содержа-
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен.

Перечень экзаменационных вопросов:

Экзамен по данной дисциплине не предусматривается

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

Промежуточная аттестации и текущий контроль проводится в конце 2 семестра и завершает
изучение дисциплины Космические методы мониторинга природных ресурсов и обьеков
недвижимости (или какой-то ее части) в такой форме, как защита курсового проекта (работы),
зачета по дисциплинам (модулям), экзамена, дифференцированного зачета по дисциплине
(модулю), который проводиться в устной или письменной формах, в форме контрольного
тестирования.

Возможен вариант, когда промежуточная аттестация проводится по результатам
текущего контроля.

Промежуточная аттестация заочной формы обучения включает выполнение контрольных
работ.

Время выполнения заданий 1 неделя (указывается, за какое время студент должен
выполнить задание: 1 час, 1 неделя …).

Проведение промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов
проводится с использованием ИС Visual Testing Studio и Moodle (moodle.ysaa.ru).

В соответствии с действующим Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО Якутская ГСХА оценка
знаний, умений и навыков осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы
по 100-балльной шкале.

Для оценки результата сдачи студентом курсового экзамена и дифференцированного зачета
используются отметки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Для
оценки результата сдачи студентом курсового зачета используются отметки «зачтено» и «не
зачтено».

Рейтинговый регламент устанавливает следующее соотношение между оценками в баллах и
их числовыми эквивалентами. Перевод балльных оценок в академические отметки по
экзаменационным дисциплинам производится по следующей шкале:



- От 91 до 100 баллов общего рейтинга - «отлично» - теоретическое содержание курса
освоено полностью, без пробелов, необходимые практические компетенции сформированы, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения
оценено числом баллов, близким к максимальному;

- От 76 до 90 балла - «хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью,
необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое;

- От 61 до 76 балла - «удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические компетенции
в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных задач
выполнено, в них имеются ошибки;

- Менее 61 баллов - «неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных
программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом
баллов, близким к минимальному.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФОС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Космические методы мониторинга природных ресурсов  обьектов недвижимости
(наименование дисциплины (модуля)

основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности) __
______________________________21.03.02 – Землеустройство кадастры _______

(шифр и наименование направления подготовки (специальности)

Представленный фонд оценочных средств _____соответствует/не соответствует____ требованиям
ФГОС ВО.

Оценочные средства текущего и промежуточного контроля ___соответствуют/не
соответствуют____целям и задачам реализации основной образовательной программы по
направлению подготовки (специальности) _____наименование направления подготовки,
_________соответствует/не соответствует_____ целям  и  задачам рабочей программы реализуемой
дисциплины (модуля).

Оценочные средства, включенные в представленный фонд, _____отвечают/не
отвечают______основным принципам формирования ФОС, _____отвечают/не отвечают____ задачам
профессиональной деятельности выпускника.

Оценочные средства и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
представлены в ______достаточном/не достаточном____ объеме.

Оценочные средства _______позволяют/ не позволяют_____ оценить  сформированность
компетенции(ий), указанных в рабочей программе дисциплины (модуля).

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств _____рекомендуется/не
рекомендуется______  к использованию в процессе подготовки
____________________________________________________________________________ .

(бакалавров/специалистов по направлению)
(или Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств требует
доработки).

ФИО, должность, звание________________________________________________________
(подпись)

Дата




