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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Компьютерные технологии в фотограмметрии» является освоение 

студентами теоретических знаний в области получения данных дистанционного зондирования 

Земли (далее – ДЗЗ) аэрокосмическими методами исследований, приобретение практических 

навыков сбора, автоматизированной обработки и тематической интерпретации данных дистанци-

онного зондирования Земли различного типа посредством формирования профессиональных ком-

петенций, обеспечивающих знания методов и средств аэрокосмических съемок для решения науч-

ных и прикладных задач в области геодезии, картографии, кадастра объектов недвижимости, зем-

леустройстве и мониторинге земель. 

Это обеспечит будущим специалистам в сфере кадастровой деятельности получение теоре-

тических знаний и практических навыков автоматизированной обработки аэрокосмической ин-

формации для создания и обновления единой электронной картографической основы по снимкам 

на современных цифровых фотограмметрических станциях (далее – ЦФС) при решении практиче-

ских задач в рамках производственно-технологической профессиональной деятельности.  

Основными задачами дисциплины «Компьютерные технологии в фотограмметрии» явля-

ются: 
 формирование понятий о современных методах и технологиях аэрокосмических съёмок 

поверхности Земли, составе и устройстве съёмочной аппаратуры и особенностях применения дан-

ных ДЗЗ в различных отраслях человеческой деятельности;  

 освоение навыков по основным этапам планирования, получения и предварительной об-

работки данных ДЗЗ, особенностях их применения для решения задач в сфере землеустройства, 

кадастровой деятельности и мониторинге земель;  

 получение компетенций по разработке технологии выполнения съёмок земной поверх-

ности, оптимального выбора состава и методов выполнения съёмки; 

 изучение возможностей применения фотограмметрических методов при решении при-

кладных задач;  

 изучение основных средств и приемов обработки цифровых изображений; 

 получение навыков работы с различными цифровыми фотограмметрическими системами 

и работы с программными средствами обработки и анализа ДДЗ, предназначенными для выполне-

ния тематической классификации и оценки качества получаемого результата; 

 получение компетенций по построению эффективной системы распознавания образов 

для тематического дешифрирования ДДЗ, выбора дешифровочных признаков и математической 

модели данных;  
 формирование умений применять полученные знания в производственной деятельности, 

решать практические задачи использования аэрокосмической информации при решении вопросов 

в области управления земельными ресурсами, государственного земельного надзора и контроля, 

экологии и охране окружающей среды, таксации леса и мониторинга земель. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в фотограмметрии» продолжает формирование 

специальных знаний, которые востребованы в процессе профессиональной деятельности. По-

скольку цифровые методы связаны с обработкой цифровых изображений на персональных ком-

пьютерах и цифровых фотограмметрических станциях и активно развиваются на базе классиче-

ской фотограмметрии и геодезии, студенту необходимы базовые знания по указанным выше 

предметам, и он должен быть достаточно опытным пользователем компьютера.  

Быстро растущий объем космической информации и разносторонний характер применения 

данных ДЗЗ требуют подготовки специалистов, владеющих знаниями о принципах построения ра-

диоэлектронных систем ДЗЗ, методах получения и обработки информации для решения широкого 

круга народно-хозяйственных задач. Поэтому изучение этих вопросов стало частью подготовки 

специалистов в области землеустройства и кадастров. 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Компьютерные технологии в фотограмметрии» относится к части, формиру-

емой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустрой-

ство и кадастры», профиль программы – «Городской кадастр» и изучается в 6 семестре.  

Предшествующими и параллельными курсами, на которых непосредственно базируется дис-

циплина «Компьютерные технологии в фотограмметрии» являются «Геодезия», «Математика», 

«Физика», «Теория математической обработки геодезических измерений», «Введение в направле-

ние», «Картография», «Картография и топография», «Инженерная геология», «Землеустройство», 

«Введение в информационные технологии», «Цифровое картографирование земель и моделирова-

ние объектов недвижимости», «Прикладная геодезия», «Правовое обеспечение землеустройства и 

кадастров», «Электрооптические и спутниковые измерения», «Основы лесного, садово-паркового 

и приусадебного хозяйства», «Типология объектов недвижимости», «Фотограмметрия и дистан-

ционное зондирование территорий». 

Дисциплина «Компьютерные технологии в фотограмметрии» является основополагающей 

для изучения следующих дисциплин: «Земельный кадастр и мониторинг земель», «Нормативно-

правовая база землеустройства и кадастров», «Кадастр недвижимости», «Геодезическое обеспече-

ние кадастра недвижимости», «Техническая инвентаризация объектов недвижимости», «Приклад-

ная фотограмметрия», «Геоинформационные и земельные информационные системы», «Геопро-

странственный анализ данных», «Основы научных исследований», «Имущественно-правовая ин-

вентаризация и обоснование изъятия земельных участков», «Кадастры природных ресурсов», 

«Информационное обеспечение кадастра». 

Особенностью дисциплины «Компьютерные технологии в фотограмметрии» является зна-

комство с основными понятиями, терминами, задачами и современными технологиями и подхода-

ми с применением фотограмметрических методов и ДЗЗ как предмета и науки в целом. Научно-

технический прогресс и развитие цифровых технологий расширили поле деятельности будущих 

специалистов в сфере кадастровой и землеустроительной деятельности в значительной мере.  

Изучение дисциплины «Компьютерные технологии в фотограмметрии» позволит студентам 

оперативно, объективно и обосновано решать задачи по сбору, систематизации, обработке, защи-

те, хранению, выводу и передачи информации при изучении других дисциплин, а также в произ-

водственно-технологической и научной деятельности с использованием информационных и 

«сквозных» технологий, цифровых инструментов. Знание технологий производства аэрокосмиче-

ских съемок позволит студентам быть востребованными высококвалифицированными специали-

стами в данной предметной области и конкурентноспособными на рынке труда.  

Поскольку обработка и применение данных ДЗЗ базируются на результатах, полученных в 

самых различных предметных областях науки и технологий, поэтому одна из главных курса 

«Компьютерные технологии в фотограмметрии» — практическая реализация междисциплинарных 

связей. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Компьютерные технологии в фотограмметрии» направлен 

на формирование следующих компетенций:  
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

Способен выполнять работы по со-

зданию топографо-геодезической и 

картографической основы кадастра 

недвижимости 

ПКС-3 3.4. Владеет навыками обработки материалов 

дистанционного зондирования Земли и аэро-

фотосъемки для обеспечения кадастровой дея-

тельности и землеустройства 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 ак. часов. 

Вид учебной работы Всего ак. часов 
Ак. часы по семестрам 

5 
Аудиторная работа, в том числе: 80 80 
Лекции (Л) 32 32 
Практические занятия (ПЗ) 48 48 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа студентов (СРС), в том числе: 64 64 
Подготовка к лекциям 6 6 
Подготовка к практическим занятиям / семинарам 10 10 
Расчетно-графическая работа (РГР) 12 12 
Домашнее задание 12 12 
Подготовка к контрольной работе 6 6 
Аналитический информационный поиск 18 18 
Промежуточная аттестация – экзамен (Э) Э (36) Э (36) 

Общая трудоемкость дисциплины   

ак. час. 180 180 
зач. ед. 5 5 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

 

4.2.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Наименование разделов 

Виды занятий 
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Раздел 1 «Физические основы космического дистанционного 

зондирования Земли. Структура космической системы 

дистанционного зондирования Земли» 

30 6 8 - 16 

Раздел 2 «Современные радиоэлектронные системы  

дистанционного зондирования Земли. Техника и технология 

аэрокосмической съёмки» 

38 10 12 - 16 

Раздел 3 «Компьютерная обработка аэрокосмической информации» 42 10 16 - 16 

Раздел 4 «Тематическая классификация. Теория и алгоритмы 

распознавания образов» 
34 6 12 - 16 

Итого: 144 32 48 - 64 

4.2.2.Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание лекционных занятий 

Трудоемкость 

в ак. часах 

1 Физические основы 

космического 

дистанционного 

зондирования Земли. 

1.1. Предмет, задачи и методы дистанционных методов 

зондирования земли и фотограмметрии. История его 

развития, роль в научно-техническом прогрессе, в том 

числе в решении проблем картографирования земной 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание лекционных занятий 

Трудоемкость 

в ак. часах 

Структура 

космической системы 

дистанционного 

зондирования Земли  

поверхности и рационального использования 

природных ресурсов. Применение данных ДЗЗ. 

1.2. Электромагнитное излучение. Частоты 

электромагнитного излучения. Типы данных 

дистанционного зондирования Земли из космоса. 

Принципы деления методов измерений на контактные и 

дистанционные. Активные и пассивные дистанционные 

методы. Основные преимущества и недостатки ДЗЗ.  

1.3. Взаимодействие электромагнитного излучения с 

атмосферой. Основные газы, поглощающие и 

излучающие электромагнитные волны, проблемы учёта 

влияния на измерения «промежуточного слоя 

атмосферы». «Окна прозрачности» атмосферы. 

1.4. Физические основы радиационного метода 

определения температуры поверхности. Законы 

излучения Планка, Кирхгофа, Вина. Понятия об 

излучательной, поглощательной способности 

различных тел и сред, яркостной температуре. Смысл 

абсолютно чёрного тела.  

1.5. Взаимодействие излучения с поверхностью Земли. 

Основные типы взаимодействия падающего электро-

магнитного излучения с объектами на поверхности 

Земли: отражение, поглощение и пропускание. Спек-

тральная отражательная способность. Кривые спек-

тральной отражательной способности. Вегетационные 

индексы и их применение. 

2 Современные 

радиоэлектронные 

системы 

дистанционного 

зондирования Земли. 

Техника и технология 

аэрокосмической 

съёмки 

2.1. Классификация данных ДЗЗ. Основные технологии 

получения снимков: фотографические, телевизионная, 

сканерная, ПЗС, ИК, микроволновая и 

радиолокационная съемка (обзорное рассмотрение). 

2.2. Разрешающая способность систем ДЗЗ: 

спектральное, радиометрическое, временное и 

пространственное разрешение. 

2.3. Характеристика орбит спутников. Околополярные 

и геостационарные, солнечно-синхронные орбиты. 

2.4. Оптико-электронные системы дистанционного 

зондирования. Характеристики некоторых сенсоров и 

платформ. Сведения об основных спутниковых 

системах: спутник Ресурс-ДК1, спутники Landsat 8, 9, 

спутники IRS 1C/1D, спутники серии SPOT, спутник 

Terra, радиометр ASTER, спутник ALOS, спутники 

Cartosat-1 (IRS-P5) и Cartosat-2, спутник TerraSAR-X и 

др. Космические съемочные системы высокого 

разрешения: QuickBird, WorldView, GeoEye, IKONOS. 

2.5. Данные ДЗЗ из космоса и уровни их обработки: 

первичные, стандартные, производные (базовые), тема-

тические продукты ДЗЗ из космоса. Цифровые данные. 

Форматы записи данных: BIL, BSQ, BIP. 

2.6. Общие сведения о радиолокационном зондирова-

нии, принципы работы РЛС бокового обзора с реальной 

и синтезированной апертурой (далее - РСА) Принципы 

построения изображения РСА, особенности радиолока-

ционных изображений (далее – РЛИ), влияние рельефа, 

кривизны Земли и атмосферной рефракции, дешифро-

вочные признаки радиолокационных изображений. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание лекционных занятий 

Трудоемкость 

в ак. часах 

2.7. Принципы радиолокационного землеобзора. 

Получение космических радиолокационных 

изображений (далее – РЛИ) местности. Технология 

съемки. Длина и частота радиоволн. Поляризация 

сигнала. Геометрия РСА. Режимы обзора и работы 

космических РСА (на примере Sentinel-1A, B). 

2.8. Формирование радиолокационных космических 

изображений в РСА и их информационные 

характеристики. Свойства объектов, влияющие на 

характер РЛИ. Форма записи радиолокационного 

сигнала. Радиометрические (спекл) и геометрические 

искажения на радиолокационных изображениях 

(радиолокационная тень, переналожение и укорочение 

склонов). 

3.5. Области применения радиолокационной съёмки 

Земли. Примеры практического применения радиоло-

кационных данных. 

3 Компьютерная 

обработка 

аэрокосмической 

информации 

3.1. Основные этапы обработки спутниковых 

изображений: предварительная; первичная, вторичная 

или тематическая обработка.  

3.2. Геометрическая, радиометрическая (абсолютная и 

относительная) и атмосферная (абсолютная и 

относительная) коррекция, цифровое 

ортотрансформирование. 

3.3. Обработка РЛИ для улучшения их визуального 

восприятия. Multilooking (некогерентное накопление). 

Фильтрация спекла. Геокодирование и ортотрансфор-

мирование. Радиометрическая калибровка и нормали-

зация. Расчёт когерентности. Поляриметрическая де-

композиция. 

3.4. Спектральный пространственный анализ 

аэрокосмических изображений.  

3.5. Пространственная фильтрация изображения. 

Модель изображения при пространственной 

фильтрации.  

3.6. Гистограммный анализ радиометрических 

характеристик аэрокосмических изображений.  

3.7. Методы описания, оценки и прогнозирования 

качества аэрокосмических снимков. Улучшение 

визуального восприятия аэрокосмической информации. 

Средства и методы анализа аэро- и космических 

изображений. 

10 

4 Тематическая 

классификация. 

Теория и алгоритмы 

распознавания образов 

4.1. Цифровая обработка изображений. Автоматизиро-

ванные методы дешифрирования снимков. Схемы визу-

ального и автоматизированного дешифрирования аэро-

космических снимков различного пространственного 

разрешения и типа. Виды, методы и способы дешифри-

рования аэрокосмических изображений. Прямые и кос-

венные дешифровочные признаки. Формирование обу-

чающей выборки. 

4.2. Образы и классы образов. Распознавание на основе 

методов теории принятия решений. Статистически оп-

тимальные классификаторы. Нейронные сети. 

4.3. Классификация с обучением (supervizered classifica-

tion): метод минимального расстояния (Minimum 

6 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/materials/radiolocation/files/1razd/1.6.osnovy_primen.html
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/materials/radiolocation/files/1razd/1.6.osnovy_primen.html
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/materials/radiolocation/files/2razd/2.0.practice_start.html
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/materials/radiolocation/files/2razd/2.0.practice_start.html
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/materials/radiolocation/files/1razd/1.4.osnovy_proc.html#mult
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/materials/radiolocation/files/1razd/1.4.osnovy_proc.html#fil
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/materials/radiolocation/files/1razd/1.4.osnovy_proc.html#geo
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/materials/radiolocation/files/1razd/1.4.osnovy_proc.html#geo
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/materials/radiolocation/files/1razd/1.4.osnovy_proc.html#cal
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/materials/radiolocation/files/1razd/1.4.osnovy_proc.html#cal
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/materials/radiolocation/files/1razd/1.4.osnovy_proc.html#coher
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/materials/radiolocation/files/1razd/1.4.osnovy_proc.html#poldec
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/materials/radiolocation/files/1razd/1.4.osnovy_proc.html#poldec


№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание лекционных занятий 

Трудоемкость 

в ак. часах 

Euclidean Distance); метод максимального правдоподо-

бия (Maximum Likelihood); метод линейного дискрими-

нантного анализа (Fisher Linear Likelihood) и др. в сво-

бодно распространяемой программе MultiSpec и ПО 

QGIS. 

4.4. Неконтролируемая классификация без обучения 

(unsupervizered classification): алгоритм быстрого 

выделения кластеров; итеративный алгоритм ISODATA 

(в свободно распространяемой программе TNTmips и 

ПО QGIS, TNTmips).  

4.5. Нейросетевые методы обработки изображений. 

Модель глубокого обучения, использующая 

сверточную нейронную сеть. 

4.6. Формирование матрицы ошибок. Оценка точности 

результатов классификации: расчет общей точности 

результатов классификации; точности пользователя, 

точности производителя, ошибок комиссии (ложной 

классификации) и омиссии (пропуска). 

Итого: 32 

 

 

 

 

 

4.2.3. Практические занятия 

№ 

п/п 
Разделы Тематика практических занятий 

Трудоемкость  

в ак. часах 

1 Раздел 1 

Облачные технологии (Google Cloud Storage; Planeta Monitoring в 

рамках облачной модели SaaS; Google Earth Engine Datasets), Big Data 

и Artificial Intelligence (Unfolded Studio, EOS (NASA’s Earth Observing 

System), Copernicus): спецсеминар по банкам данных дистанционного 

зондирования в глобальной сети Интернет 

2 

Спецсеминар на тему «Цифровые отраслевые сервисы на основе 

данных космической съемки». Проект Роскосмоса «Цифровая Земля» 

(https://dgearth.ru/): оценка и мониторинг лесных насаждений, посевов 

и объектов капитального строительства, оценка последствий 

стихийных бедствий и нарушений условий землепользований 

2 

Облачные технологии: изучение назначения и возможностей 

облачной платформы Copernicus Open Access Hub 

(https://scihub.copernicus.eu/) и EOS Data Analytics для получения 

геопространственных данных и анализа спутниковых изображений на 

основе искусственного интеллекта (AI) 

2 

Big data: изучение назначения и возможностей платформы Unfolded 

Studio (https://studio.unfolded.ai/home) геопространственной аналитики, 

предлагающую набор инструментов для работы с большими 

данными (для их визуализации, объединения и обобщения) 

2 

2 Раздел 2 

Визуальное дешифрирование на основе синтеза (комбинации) основ-

ных спектральных каналов (на примере данных Landsat-8 и Landsat-9) 

в ПО QGIS. Сделать выводы о состоянии почв, растительности, вод-

ных объектов, лесных пожаров и др. 

4 

Построение карт и классов вегетационных индексов в ПО QGIS 

(облачная платформа (Google Earth Engine Datasets); QGIS через 

«Raster calculator», GRASS, GDAL). Сверить полученные результаты 

на территорию интереса с картами вегетационных индексов в онлайн-

4 

https://dgearth.ru/
https://scihub.copernicus.eu/
https://studio.unfolded.ai/home


сервисе Unfolded Studio (Artificial Intelligence и Big Data) 

Облачные технологии: изучение геометрии радиолокационных изоб-

ражений Sentinel (с использованием ресурса свободно распространяе-

мых данных Copernicus Open Hub; обработка производится в бес-

платном программном комплексе SNAP) 

4 

3 Раздел 3 

Радиометрическая коррекция космических сканерных изображений и 

уравнивание стереоблока в PHOTOMOD 7.3 
4 

Построение цифровой модели рельефа по стереопаре снимков косми-

ческой сканерной съемки. Ортотрансформирование снимков  
4 

Фильтрация цифровых изображений в TNTmips 4 

SNAP (выделение части РЛИ и уменьшение спекла) 2 

SNAP (качественное сравнение многоканальных изображений, объ-

единение изображений из нескольких источников; создание RGB-

изображения из многоканальных изображений) 

2 

4 Раздел 4 

Machine Learning: контролируемая классификация цифровых сним-

ков с обучением в ПО TNTmips и MultiSpec 
4 

Machine Learning: неконтролируемая классификация на основе алго-

ритма ISODATA в свободно распространяемом ПО Multi-

Spec / TNTmips 

2 

Формирование матрицы ошибок. Расчет статистических показателей 

классификации. Оценка точности классификации 
4 

Machine Learning techniques for image segmentation: Object-based 

Image classification (OBIA) в QGIS и Object Based Image Segmentation 

Algorithm (OBIS) SAGA GIS. 

2 

Итого: 48 

4.2.4. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

4.2.5. Курсовые работы (проекты) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе обучения применяются: 

Лекции, которые являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретической подготовки обучающихся. Цели лекционных занятий: 

-дать систематизированные научные знания по дисциплине, акцентировать внимание на 

наиболее сложных вопросах дисциплины; 

-стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся, способствовать 

формированию их творческого мышления. 

Практические занятия. Цели практических занятий: 

-совершенствовать умения и навыки решения практических задач. 

Главным содержанием этого вида учебных занятий является работа каждого обучающегося по 

овладению практическими умениями и навыками профессиональной деятельности. 

Лабораторные работы. Цели лабораторных занятий: 

-углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы 

обучающихся с учебной и научной литературой; 

Главным содержанием этого вида учебных занятий является работа каждого обучающегося по 

овладению практическими умениями и навыками профессиональной деятельности. 

Консультации (текущая консультация, накануне зачета) является одной из форм руководства 

учебной работой обучающихся и оказания им помощи в самостоятельном изучении материала 

дисциплины, в ликвидации имеющихся пробелов в знаниях, задолженностей по текущим занятиям, в 

подготовке письменных работ (проектов).  



Текущие консультации проводятся преподавателем, ведущим занятия в учебной группе, 

научным руководителем и носят как индивидуальный, так и групповой характер.  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубление и закрепление знаний, 

полученных на лекциях и других занятиях, выработку навыков самостоятельного активного 

приобретения новых, дополнительных знаний, подготовку к предстоящим учебным занятиям и 

промежуточному контролю. 

Курсовая работа позволяет обучающимся развить навыки научного поиска. 

Курсовое проектирование формирует навыки самостоятельного профессионального 

творчества. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Оценочные средства для самостоятельной работы и текущего контроля 

успеваемости 

Раздел 1. Концепция и физические основы методов дистанционного зондирования 

Земли 

1. Схема дистанционного зондирования Земли из космоса.  

2. Основные элементы процесса ДЗЗ. 

3. Волновая модель и характеристики электромагнитного излучения. 

4. Многозональный принцип получения информации. 

5. Интенсивность излучения абсолютно черного тела. 

6. Диапазоны электромагнитного спектра, эффективно используемые при обработке данных 

ДЗЗ. 

Раздел 2. Современные радиоэлектронные системы дистанционного зондирования 

Земли. Техника и технология аэрокосмической съёмки 

1. Оптические данные ДЗЗ из космоса. 

2. Микроволновые данные ДЗЗ из космоса. 

3. Панхроматические данные, регистрируемые целевой аппаратурой ДЗЗ из космоса. 

4. Мультиспектральные данные, регистрируемые целевой аппаратурой ДЗЗ из космоса. 

5. Гиперспектральные данные, регистрируемые целевой аппаратурой ДЗЗ из космоса. 

6. Спутники серии LANDSAT-8,9. 

7. Спутники CARTOSAT-1, 2. 

8. Спутники GeoEye. 

9. Гипер-куб данных. 

10. Какие типы фотодетекторов применяются в ОЭС ДЗЗ? 

11. Какими способами осуществляется формирование изображения в полосе обзора? При-

ведите примеры.  

12. Чем определяется радиометрическая разрешающая способность ОЭС?  

13. Рассчитайте полосу захвата ОЭС космического аппарата SPOT-5 при съемке в надир.  

14. Определите предельное разрешение оптической системы аппаратуры ETM+ при съемке 

в панхроматическом режиме.  

15. Из каких соображений выбраны новые спектральные диапазоны ОЭС космических ап-

паратов Landsat-8 и Landsat-9?  

 

Раздел 3. Компьютерная обработка аэрокосмической информации  
1. Какие методы интерполяции используются при преобразовании цифровых снимков?  

2. Причины возникновения радиометрических искажений на снимках. 

3. Причины возникновения геометрических искажений на снимках. 

4. Способы абсолютной атмосферной коррекции. 

5. Способы относительной атмосферной коррекции. 

6. Способы абсолютной радиометрической коррекции. 



7. Способы относительной радиометрической коррекции. 

 

Раздел 4. Тематическая классификация. Теория и алгоритмы распознавания образов 

1. Алгоритмы контролируемой классификации с обучением. 

2. Алгоритмы неконтролируемой классификации. 

3. Нейросетевые методы обработки изображений (модель глубокого обучения, использую-

щая сверточную нейронную сеть). 

4. Какие факторы положены в основу дешифрирования? 

5. Назовите верную логическую структуру процесса дешифрирования. 

6. Укажите полный перечень методов дешифрирования. 

7. Оценка точности классификации. 

 

6.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (экзамена) 

6.2.1. Примерный перечень вопросов/заданий к экзамену (по дисциплине): 

1. Понятие дистанционного зондирования Земли из космоса. 

2. Активные и пассивные методы дистанционного зондирования Земли.  

3. Понятия электромагнитного спектра, границы диапазонов электромагнитного спектра 

(гамма-излучения, рентгеновского излучения, УФ-излучения, видимого диапазона спектра, 

ближнего ИК-диапазон, среднего ИК-диапазона, теплового ИК-диапазона, миллиметрового и 

микроволнового участков радиодиапазона). 

4. Взаимодействие электромагнитного излучения с поверхностью Земли. Понятие 

спектральной отражательной способности.  

5. Взаимодействие электромагнитного излучения с атмосферой. Поглощение. «Окна 

прозрачности» атмосферы. Рассеяние Релея, Ми, неселективное. 

6. Кривые спектральной отражательной способности растительности, почв, воды и т.д. 

7. Понятие вегетационных индексов. Вегетационные индексы NDVI, SAVI, RVI, DVI и т.д.: 

их характеристика и основное применение. Характерные значения индекса NDVI для основных 

типов подстилающей поверхности. 

8. Абсолютно чёрное тело. Яркостная температура. Спектральный коэффициент теплового 

излучения, его значения. 

9. Основные технологии получения снимков. Фотографическая, телевизионная, сканерная 

(линейная и ПЗС), ИК, микроволновая и радиолокационная виды съёмки. 

10. Спектральное разрешение систем ДЗЗ. 

11. Яркостное (радиометрическое) разрешение систем ДЗЗ. 

12. Временное разрешение систем ДЗЗ. 

13. Пространственное разрешение систем ДЗЗ. 

14. Классификация данных ДЗЗ из космоса по пространственному разрешению. 

15. Использование данных дистанционного зондирования в науках о Земле. 

16. Основные достоинства и недостатки дистанционных методов исследования. 

17. Характеристики орбит спутников (околополярные и геостационарные орбиты). 

18. Основные этапы обработки спутниковых изображений. 

19. Уровни обработки данных ДЗЗ из космоса. 

20. Форматы записи данных (BIP, BIP, BSQ). 

21. Что такое радиометрическая коррекция изображения? 

22. Что такое геометрическая коррекция изображения? 

23. Что такое атмосферная коррекция изображения? 

24. Назовите ЦФС, получившие широкое распространение в России. 

25. Каковы особенности телескопического режима радиолокационной съемки?  

26. Какие алгоритмы контролируемой классификация с обучением Вам известны? 

27. От каких параметров зависит спектральное разрешение систем ДЗЗ? 

28. Чем определяется радиометрическое разрешение применительно к цифровым и анало-

говым снимкам? 



29. От чего зависит число, которое присваивается пикселю растрового изображения? 

30. Что относят к основным источникам геометрических искажений, присущих снимкам? 

31. Перечислите режимы съемки РСА Sentinel-1A,B. 

32. Что такое развертка фазы?  

33. Перечислите виды дифференциальной интерферометрической съемки.  

34. Какова потенциальная точность оценки смещения элементов земной поверхности мето-

дом космической радиолокационной интерферометрии? От каких факторов она зависит? 

35. Какими факторами определяются радиометрические искажения космических РЛИ?  

36. Как компенсировать радиометрические искажения, зависящие от дальности?  

37. Причина появления спекла на РЛИ. Как производится количественная оценка его 

уровня? 

38. В чем особенности режима ScanSAR? 

39. Чем определяется пространственная разрешающая способность ОЭС ДЗЗ?  

40. Каково основное отличие геометрии РЛС от съемки в оптическом диапазоне?  

41. Чем определяются полоса обзора, полоса захвата, разрешение по наклонной и горизон-

тальной дальности, разрешение по путевой дальности и радиометрическое разрешение РСА?  

42. Какие физические процессы лежат в основе принципа синтезирования апертуры?  

43. Чем определяется предельная разрешающая способность по путевой дальности?  

44. Какие основные операции лежат в основе формирования РЛИ в космических РСА?  

45. Как реализуется процедура сжатия по азимуту в частотной области?  

46. Чем отличается расчет дальности действия РСА в сравнении с некогерентной РЛС БО? 

47. Перечислите факторы, определяющие радиометрические искажения РЛИ. 

48. Объясните виды искажений РЛИ за счет влияния рельефа. 

 

6.2.2. Примерные тестовые задания к экзамену 

 

Вариант №1 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответа 

1 Перечислите, что из нижеперечислен-

ного не относится к геометрическим 

искажениям РЛИ: 

1. Радиолокационная тень; 

2. Укорочение склона; 

3. Переналожение склона; 

4. Спекл. 

2 Укажите основной диапазон значений 

яркости при формировании полно-

цветного изображения с глубиной 

цвета 8 бит на канал. 

1. [0, 255]; 

2. [0, 1]; 

3. [0, 255]3; 

4. [0, 256]. 

3 Какой должна быть величина фокус-

ного расстояния космических сканер-

ных съемочных систем для получения 

хорошего разрешения на местности? 

1. более 0,5 м; 

2. менее 1 м; 

3. 0,5-1 м; 

4. более 1 м. 

4 Укажите, по какой из нижеприведен-

ных формул определяют допустимую 

СКП высоты точек ЦМР для орто-

трансформирования, выраженную в 

метрах. 

1. ;
00035.0

MН
tg

mЦМР 


 

2. ;
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4. верны варианты ответов 1 и 3. 

5 На рисунке ниже представлена града-

ция в оттенках серого цвета гисто-

1. первый вариант; 

2. третий вариант; 



№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответа 

граммы яркостей пикселей цифрового 

изображения. Укажите, какой из вари-

антов соответствует большему радио-

метрическому разрешению сенсора? 

 

3. второй вариант; 

4. все варианты равнозначны. 

6 Назовите преимущество данных ди-

станционного зондирования Земли: 

1. эффективны при исследовании небольших 

территорий; 

2. возможность получить данные о труднодо-

ступных областях земной поверхности; 

3. возможность сразу получить трехмерную ин-

формацию об объекте; 

4. низкая стоимость полевых работ. 

7 Какие из нижеперечисленных факто-

ров не влияют на пространственное 

разрешение снимков? 

1. высота расположения платформы; 

2. время прохождения сигнала от радиолокатора 

до объекта и обратно; 

3. размер элементов сенсора; 

4. фокусное расстояние оптической системы.  

8 Какие основные характеристики рас-

сматривают при оценке спектрального 

разрешения? 

1. фокусное расстояние оптической системы; 

2. размер элементов сенсора; 

3. количество диапазонов (каналов) и ширину 

каждого из них; 

4. масштаб съемки. 

9 Чем определяется радиометрическое 

разрешение сенсора? 

1. пространственным разрешением сенсора; 

2. спектрозональным разрешением сенсора; 

3. чувствительностью сенсора к вариациям ин-

тенсивности электромагнитного излучения; 

4. наибольшей разницей в уровнях энергии излу-

чения, которую можно зарегистрировать с по-

мощью конкретной аппаратуры. 

10 Применительно к цифровым снимкам 

радиометрическое разрешение опре-

деляется: 

1. конечным числом уровней дискретизации, на 

которые делится сигнал при аналогово-

цифровом преобразовании; 

2. возможностью определения малейших вариа-

ций оттенков серого цвета; 

3. количеством «смешенных» пикселей в изоб-

ражении; 

4. количеством «чистых» пикселей в изображе-

нии. 

11 Помимо метода билинейной интерпо-

ляции для формирования цифрового 

трансформированного изображения 

применяют метод «ближайшего сосе-

да». В чем его преимущество? 

1. Улучшаются изобразительные свойства фор-

мируемого цифрового изображения; 

2. Сокращается время формирования цифрового 

трансформированного изображения; 

3. Улучшаются геометрические свойства форми-

руемого цифрового изображения; 



№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответа 

4. Увеличивается время формирования цифрового 

трансформированного изображения. 

12 Если необходимо выполнить опера-

цию «объединение» для космических 

сканерных снимков, то без каких точек 

не обойтись? 

1. опорных; 

2. связующих; 

3. контрольных; 

4. соответственных. 

13 Метод RPC основан на соотношении 

двух полиномов n-ой степени, кото-

рые, в отличие от элементов ориенти-

рования, не содержат в явном виде 

информации о характеристиках ис-

пользованной съёмочной системы и 

полученных изображениях. О полино-

мах какой степени идет речь? 

1. аффинных преобразованиях; 

2. первой степени; 

3. второй степени; 

4. третьей степени. 

14 АФК (независимо от типа) должна 

обеспечивать постоянство значений 

элементов внутреннего ориентирова-

ния, обеспечиваемое за счет жесткости 

конструкции камеры и материалов из-

готовления. Каков допуск? 

1. 0.5 пкс физического размера пикселя; 

2. 0.33 пкс; 

3. 1 пкс; 

4. 1/2 физического размера пикселя. 

 

15 Укажите из нижеперечисленных пас-

сивные съемочные системы: 

1. сканерные; 
2. радиолокационные; 
3. лазерные; 
4. оптико-электронные. 

16 С какой точностью при использовании 

на борту GPS/IMU систем во время 

АФС можно определить угол направ-

ления курса (χ)? 

1. 0,0025°; 

2. 45'; 

3. 0,5°; 

4. 0,005°. 

17 Укажите типовую погрешность опре-

деления координат центров проекти-

рования с помощью комплекса 

GPS/IMU. 

1. 0,05 м; 

2. 0,05-0,15 м; 

3. 0,20 м; 

4. 0,30 м. 

18 Чем обеспечиваются цифровые техно-

логии обработки снимков? 

1. Аналитическими приборами; 

2. Цифровыми фотокамерами; 

3. Гибридными системами; 

4. Быстродействующие ПЭВМ с большим объе-

мом памяти. 

19 Для построения ортофотоплана необ-

ходимо иметь ЦМР. В какой системе 

координат она, как правило, задается? 

1. фотограмметрической системе координат; 

2. в системе координат объекта OXYZ; 

3. в одной из геоцентрических или топоцентриче-

ских систем координат;  

4. в нормальной системе высот Балтийская-77, 

действующей на территории РФ и ряде стран 

бывшего СНГ (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, 

Чехия, Словакия, Сербия, Венгрия и т.д.). 

20 В связи с тем, что результирующий 

кадр, полученный цифровыми камера-

ми, прямоугольный, следовательно, 

для обеспечения большего захвата при 

маршрутной съемке или для экономии 

1. длинной стороной вдоль маршрута; 

2. короткой стороной поперек маршрута; 

3. не имеет значения; 

4. длинной стороной поперек маршрута. 



№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответа 

горючего при площадной съемке циф-

ровые камеры монтируются в дно ЛА: 

 

Вариант №2 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответа 

1 Помимо метода билинейной интерпо-

ляции для формирования цифрового 

трансформированного изображения 

применяют метод «ближайшего сосе-

да». В чем его преимущество? 

1. Улучшаются изобразительные свойства фор-

мируемого цифрового изображения; 

2. Сокращается время формирования цифрового 

трансформированного изображения; 

3. Улучшаются геометрические свойства форми-

руемого цифрового изображения; 

4. Увеличивается время формирования цифрового 

трансформированного изображения. 

2 Элементы внешнего ориентирования 

снимка можно определить с помощью 

(выберите наиболее корректный от-

вет): 

1. GPS/IMU; 

2. опорных точек; 

3. опорных точек, GPS и инерциальных систем; 

4. IMU. 

3 С какой точностью при использовании 

на борту GPS/IMU систем во время 

АФС можно определить углы крена и 

тангажа (α и ω)? 

1. 0,0025°; 

2. 0,15°; 

3. 0,025°; 

4. 0,005°. 

4 При уравнивании блока космических 

сканерных изображений, в случае если 

на стереоблок отсутствует информа-

ция об ЭВО и положении точек орби-

ты в момент съемки, то следует вы-

полнять уравнивание универсальным 

методом. Какое минимальное количе-

ство опорных точек нужно иметь, что-

бы уравнять блок по алгоритму аф-

финной модели? 

1. 10 шт.; 

2. 6 шт.; 

3. 4 шт.; 

4. 7 шт. 

 

5 На рисунке ниже приведена дискрет-

ная шкала NDVI. Какому типу объек-

тов соответствует значение NDVI=0? 

 

1. облакам; 

2. асфальту; 

3. воде; 

4. открытой почве. 

6 Укажите длину волны, которая соот-

ветствует видимой области спектра: 

1. 0,38–0,78 мкм; 

2. 0,10–0,40 мкм; 

3. 0,75–1000 мкм; 

4. 0,50-0,85 мкм. 
7 При уменьшении количества диапазо-

нов и увеличении ширины каждого из 

них спектральная разрешающая спо-

собность: 

1. уменьшится; 

2. увеличиться; 

3. не изменится; 

4. несущественно увеличиться. 

8 Текстура, размер, тон, форма – это 

описание дешифровочных признаков:  

1. косвенных; 

2. прямых; 

3. теневых; 

4. ландшафтных. 

9 Назовите преимущество данных ди- 1. эффективны при исследовании небольших 



станционного зондирования Земли: территорий; 

2. возможность получить данные о труднодо-

ступных областях земной поверхности; 

3. возможность сразу получить трехмерную ин-

формацию об объекте; 

4. низкая стоимость полевых работ. 

10 Существует классификация БВС по 

взлетной массе. К какому классу мож-

но отнести БВС со взлетной массой до 

50 кг? 

1. микро; 

2. мини; 

3. миди; 

4. тяжелые. 

11 Метод RPC описывает связь нормиро-

ванных значений строк и столбцов 

изображения (rn, cn) с нормированны-

ми значениями геодезической широты 

долготы и высоты (P, L, H) через 

набор полиномиальных коэффициен-

тов. Какой диапазон имеют эти нор-

мированные величины? 

1. [-2, 2]; 

2. [0, 1]; 

3. [-1, 0]; 

4. [-1, 1]. 

12 Чем обеспечиваются цифровые техно-

логии обработки снимков? 

1. Аналитическими приборами; 

2. Цифровыми фотокамерами; 

3. Гибридными системами; 

4. Быстродействующие ПЭВМ с большим объе-

мом памяти. 

13 Для получения цифровых изображе-

ний большого размера используют 

светочувствительную ПЗС-линейку, 

которая перемещаясь вместе с ЛА, 

позволяет получать: 

1. «цифровой ковер» произвольной длины; 

2. интегрированное изображение по данным от 

нескольких сенсоров; 

3. «цифровой ковер» произвольной ширины; 

4. «цифровой ковер» заданной ширины и произ-

вольной длины. 

14 Схема какой классификации приведе-

на на рисунке ниже?  

 

1. Неконтролируемой классификации с обучени-

ем; 

2. Контролируемой классификации с обучением; 

3. Контролируемой классификации без обучения; 

4. Неконтролируемой классификации без обуче-

ния. 

15 Укажите, какое паспортное радиомет-

рическое разрешение обеспечивают 

практически все цифровые камеры, 

применяемы для АФС. 

1. 8 бит; 

2. 4 бита; 

3. 16 бит; 

4. 12 бит. 

16 Что показывает динамический диапа-

зон цифровой камеры: 

1. число уровней квантования; 

2. отношение полезного сигнала к шуму; 

3. пространственное разрешение сенсора; 

4. разрядность АЦП. 

17 Цель дешифрирования аэрокосмиче- 1. карт и планов; 



ских снимков - это создание:  2. ЦМР.;  

3. фотосхемы;  

4. ортофотопланов. 

18 Укажите из нижеперечисленных пас-

сивные съемочные системы: 

1. сканерные; 
2. радиолокационные; 
3. лазерные; 
4. оптико-электронные. 

19 Оптический диапазон включает в себя: 1. видимую зону спектра; 
2. видимую и инфракрасную зоны спектра; 
3. видимую, ультрафиолетовую и инфракрасную 

зоны спектра; 
4. ближнюю инфракрасную зону спектра. 

20 Назовите, какие из 

нижеперечисленных фильтров не 

относятся к адаптивным: 

1. Lee; 

2. Frost; 

3. Boxcar; 

4. Median. 

Вариант №3 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответа 

1 На аэроснимке зернистая структура ха-

рактерна для:  

1. поля; 

2. дороги; 

3. леса; 

4. болота. 

2 Чем обеспечиваются цифровые техно-

логии обработки снимков? 

1. Аналитическими приборами; 

2. Цифровыми фотокамерами; 

3. Гибридными системами; 

4. Быстродействующие ПЭВМ с большим объе-

мом памяти. 

3 Элементы внешнего ориентирования 

снимка можно определить с помощью 

(выберите наиболее корректный ответ): 

5. GPS/IMU; 

6. опорных точек; 

7. опорных точек, GPS и инерциальных систем; 

8. IMU. 

4 С какой точностью при использовании 

на борту GPS/IMU систем во время 

АФС можно определить углы крена и 

тангажа (α и ω)? 

5. 0,0025°; 

6. 0,15°; 

7. 0,025°; 

8. 0,005°. 

5 При уравнивании блока космических 

сканерных изображений, в случае если 

на стереоблок отсутствует информация 

об ЭВО и положении точек орбиты в 

момент съемки, то следует выполнять 

уравнивание универсальным методом. 

Какое минимальное количество опор-

ных точек нужно иметь, чтобы уравнять 

блок по алгоритму аффинной модели? 

1. 10 шт.; 

2. 6 шт.; 

3. 4 шт.; 

4. 7 шт. 

 

6 С какой точностью при использовании 

на борту GPS/IMU систем во время 

АФС можно определить угол направле-

ния курса (χ)? 

5. 0,0025°; 

6. 45'; 

7. 0,5°; 

8. 0,005°. 

7 Укажите типовую погрешность опреде-

ления координат центров проектирова-

5. 0,05 м; 

6. 0,05-0,15 м; 



№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответа 

ния с помощью комплекса GPS/IMU. 7. 0,20 м; 

8. 0,30 м. 

8 Схема какой классификации приведена 

на рисунке ниже?  

 

1. Неконтролируемой классификации с обуче-

нием; 

2. Контролируемой классификации с обучени-

ем; 

3. Контролируемой классификации без обуче-

ния; 

4. Неконтролируемой классификации без обу-

чения. 

9 На рисунке ниже представлен знамени-

тый «треугольный регион, в форме ша-

почки с кисточкой» (tasseled cup) в 

RED-NIR спектральном пространстве 

данных MSS . Чему соответствует пунк-

тирная линия? 

 

1. почвенной линии; 

2. открытой почве; 

3. зрелой растительности; 

4. сомкнутому покрову. 

10 Геологическое, почвенное, геоморфоло-

гическое, сельскохозяйственное – это 

дешифрирование: 

1. топографическое; 

2. ландшафтное; 

3. контурное; 

4. тематическое. 

11 При дешифрировании снимков полоса-

тость характерна для: 

1. пашни; 

2. дороги; 

3. леса; 

4. реки. 

12 «Окна прозрачности атмосферы» - это: 1. диапазоны спектра, которые атмосфера про-

пускает; 
2. диапазоны спектра, которые атмосфера не 

пропускает; 
3. диапазоны спектра, которые атмосфера от-

ражает; 
4. диапазоны спектра, которые атмосфера рас-

сеивает. 

13 Какой должна быть величина фокусного 

расстояния космических сканерных 

съемочных систем для получения хо-

рошего разрешения на местности? 

1. более 0,5 м; 

2. менее 1 м; 

3. 0,5-1 м; 

4. более 1 м. 

14 На рисунке ниже приведена дискретная 1. облакам; 



№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответа 

шкала NDVI. Какому типу объектов со-

ответствует значение NDVI=-0.5? 

 

2. асфальту; 

3. воде; 

4. открытой почве. 

15 Какие основные характеристики рас-

сматривают при оценке спектрального 

разрешения? 

1. фокусное расстояние оптической системы; 

2. размер элементов сенсора; 

3. количество диапазонов (каналов) и ширину 

каждого из них; 

4. масштаб съемки. 

16 Чем определяется радиометрическое 

разрешение сенсора? 

1. пространственным разрешением сенсора; 

2. спектрозональным разрешением сенсора; 

3. чувствительностью сенсора к вариациям ин-

тенсивности электромагнитного излучения; 

4. наибольшей разницей в уровнях энергии из-

лучения, которую можно зарегистрировать с 

помощью конкретной аппаратуры. 

17 Помимо метода билинейной интерпо-

ляции для формирования цифрового 

трансформированного изображения 

применяют метод «ближайшего сосе-

да». В чем его преимущество? 

1. Улучшаются изобразительные свойства фор-

мируемого цифрового изображения; 

2. Сокращается время формирования цифрового 

трансформированного изображения; 

3. Улучшаются геометрические свойства фор-

мируемого цифрового изображения; 

4. Увеличивается время формирования цифро-

вого трансформированного изображения. 

18 Перечислите, что из нижеперечисленно-

го не относится к геометрическим ис-

кажениям РЛИ: 

1. Радиолокационная тень; 

2. Укорочение склона; 

3. Переналожение склона; 

4. Спекл. 

19 Укажите, какое паспортное радиомет-

рическое разрешение обеспечивают 

практически все цифровые камеры, 

применяемы для АФС. 

1. 8 бит; 

2. 4 бита; 

3. 16 бит; 

4.12 бит. 

20 Что показывает динамический диапазон 

цифровой камеры: 

1. число уровней квантования; 

2. отношение полезного сигнала к шуму; 

3. пространственное разрешение сенсора; 

4. разрядность АЦП. 

 

6.3. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал 

оценивания 
6.3.1. Критерии оценок промежуточной аттестации (экзамен) 

Оценка 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Пороговый уровень 

освоения 
Углубленный 

уровень освоения 
Продвинутый 

уровень освоения 
«3» 

(удовлетворительно) 
«4» 

(хорошо) 
«5» 

(отлично) 

Студент не знает 
значительной части 

материала, допускает 
существенные ошибки в 

ответах на вопросы 

Студент поверхностно 
знает материал основных 
разделов и тем учебной 
дисциплины, допускает 
неточности в ответе на 

вопрос 

Студент хорошо 
знает материал, 
грамотно и по 

существу излагает 
его, допуская 

некоторые 

Студент в полном 
объёме знает 

материал, 
грамотно и по 

существу излагает 
его, не допуская 



Оценка 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Пороговый уровень 

освоения 
Углубленный 

уровень освоения 
Продвинутый 

уровень освоения 
«3» 

(удовлетворительно) 
«4» 

(хорошо) 
«5» 

(отлично) 
неточности в ответе 

на вопрос 
существенных 
неточностей в 

ответе на вопрос 
Не умеет находить решения 

большинства 
предусмотренных 

программой обучения 
заданий 

Иногда находит 
решения, 

предусмотренные 
программой обучения 

заданий 

Уверенно находит 
решения, 

предусмотренные 
программой 

обучения заданий 

Безошибочно 
находит решения, 
предусмотренные 

программой 
обучения заданий 

Большинство 
предусмотренных 

программой обучения 
заданий не выполнено 

Предусмотренные 
программой обучения 
задания выполнены 
удовлетворительно 

Предусмотренные 
программой 

обучения задания 
успешно выполнены 

Предусмотренные 
программой 

обучения задания 
успешно выполнены 

Примерная шкала оценивания знаний в тестовой форме: 
Количество правильных ответов, % Оценка 

0-49 Неудовлетворительно 
50-65 Удовлетворительно 
66-85 Хорошо 
86-100 Отлично 
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21. Теоретические и физические основы радиолокации и специального мониторинга : учеб-

ник / А. Н. Фомин, В. Н. Тяпкин, Д. Д. Дмитриев [и др.] ; под общ. ред. И. Н. Ищука. – Красноярск 

: Сиб. федер. ун-т, 2016. – 292 с. Режим доступа: http://vii.sfu-kras.ru/images/pdf/u15_tifosm.pdf (да-

та обращения: 21.12.2022). 

22. Токарева О.С. Обработка и интерпретация данных дистанционного зондирования Зем-

ли: учебное пособие / О.С. Токарева; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2010. – 148 с. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/028/76028/files/PosobieERS.pdf (дата обращения: 14.06.2022). 

23. Цветков, В. Я. Космическая геоинформатика / В. Я. Цветков, В. П. Савиных. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 184 с. — ISBN 978-5-507-44549-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/261317 (дата обращения: 

21.12.2022). 

 
Нормативные документы 
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1. ГОСТ Р 59079-2020 Данные дистанционного зондирования Земли из космоса. Типы 

данных дистанционного зондирования Земли из космоса. 

2. ГОСТ Р 59753-2021 Данные дистанционного зондирования Земли из космоса. Термины и 

определения. 

3. ГОСТ Р 59480-2021 Данные дистанционного зондирования Земли из космоса. Уровни 

обработки данных дистанционного зондирования Земли из космоса. 

4. ГОСТ Р 52369 Фототопография. Термины и определения. 

5. ГОСТ Р 57657 (ИСО 19131:2007) Пространственные данные. Спецификация информаци-

онного продукта.  

6. ГОСТ Р 59080 Данные дистанционного зондирования Земли из космоса. Продукты обра-

ботки данных дистанционного зондирования Земли из космоса стандартные. Требования к составу 

и документированному описанию. 

7. ГОСТ Р 59081 Данные дистанционного зондирования Земли из космоса. Продукты обра-

ботки данных дистанционного зондирования Земли из космоса производные (базовые). Требова-

ния к составу и документированному описанию. 

8. ГОСТ Р 59082 Данные дистанционного зондирования Земли из космоса. Продукты обра-

ботки данных дистанционного зондирования Земли из космоса тематические. Типы задач, решае-

мых на основе тематических продуктов. 

9. ГОСТ Р 59083 Данные дистанционного зондирования Земли из космоса. Сервисы (услуги), 

предоставляемые потребителям с использованием данных дистанционного зондирования Земли из 

космоса. Обеспечение доступа потребителей к сервисам на основе данных дистанционного зонди-

рования Земли из космоса. 

10. ГОСТ Р 59084 Данные дистанционного зондирования Земли из космоса. Интеграция сер-

висов (услуг), предоставляемых потребителям с использованием данных дистанционного зонди-

рования Земли из космоса, с картографическими веб-сервисами. 

11. ГОСТ Р 59085 Данные дистанционного зондирования Земли из космоса. Руководство 

пользователя данными дистанционного зондирования Земли из космоса, получаемыми с космиче-

ских аппаратов оптико-электронного наблюдения в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. 

Требования к структуре и содержанию. 

12. ГОСТ Р 59086 Данные дистанционного зондирования Земли из космоса. Руководство 

пользователя данными дистанционного зондирования Земли из космоса, получаемыми с космиче-

ских аппаратов радиолокационного наблюдения. Требования к структуре и содержанию. 

13. ГОСТ Р 57668 Пространственные данные. Метаданные. Часть 1. Основные положения. 

14. Приказ Госкорпорации «Роскосмос» от 7 июня 2019 г. № 173 «Об утверждении требова-

ний к форме и содержанию информации о данных дистанционного зондирования Земли из космо-

са и копиях данных дистанционного зондирования Земли из космоса, содержащихся в федераль-

ном фонде данных дистанционного зондирования Земли из космоса, включая состав основных ха-

рактеристик, необходимых для идентификации данных дистанционного зондирования Земли из 

космоса (копий данных дистанционного зондирования Земли из космоса)».  

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 г. №840 «Об 

утверждении Правил определения размера платы за предоставление данных дистанционного зон-

дирования Земли из космоса и копий данных дистанционного зондирования Земли из космоса, со-

держащихся в федеральном фонде данных дистанционного зондирования Земли из космоса». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 августа 2019 г. №1087 «По-

ложение о порядке и особенностях предоставления данных дистанционного зондирования Земли 

из космоса, получаемых с космических аппаратов». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 августа 2019 г. №1088 «Об 

утверждении Правил взаимодействия федерального фонда данных дистанционного зондирования 

Земли из космоса с другими государственными фондами». 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2005 г. № 370 «Об 

утверждении Положения о планировании космических съемок, приеме, обработке, хранении и 

распространении данных дистанционного зондирования Земли с космических аппаратов граждан-
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ского назначения высокого (менее 2 метров) разрешения» (с изменениями и дополнениями). 

19. Руководство по приборам и методам наблюдений. Том 4 - Космические наблюде-

ния/Всемирная метеорологическая организация. - Издание 2018 г. - Женева: Всемирная метеоро-

логическая организация, 2018 г. - 265 с. - (N 8). - ISBN 978-92-63-40008-6. 

 

7.1.3. Учебно-методическое обеспечение 

1. Компьютерные технологии в фотограмметрии: методические указания к практическим 

занятиям для студентов специальности 21.03.02 / сост.: А. А. Боголюбова, А. Ю. Романчиков - 

СПб. : Горн. ун-т, 2023. - 60 с. Режим доступа: http://ior.spmi.ru 

2. Аэрокосмические съемки. Классификация цифровых изображений: методические указа-

ния к практическим занятиям для студентов специальности 21.05.01 / сост.: Ю. Н. Корнилов, 

А. А. Боголюбова, Р. А. Губайдуллина Р.А. - СПб. : Горн. ун-т, 2023. - 55 с. Режим доступа: 

http://ior.spmi.ru 

3. Аэрокосмические съемки. Фильтрация цифровых изображений: методические указания к 

лаб. работам для студентов специальности 21.05.01 / сост.: Ю. Н. Корнилов, А.А. Боголюбова, Р.А. 

Губайдуллина - СПб. : Горн. ун-т, 2022. - 36 с. Режим доступа: http://ior.spmi.ru 

4. Аэрокосмические съемки. Дешифрирование цифровых изображений: метод. указания к 

лаб. работам для студентов специальности 21.05.01 / сост.: А. А. Боголюбова, Ю. Н. Корнилов. - 

СПб. : Горн. ун-т, 2021. - 35 с. Режим доступа: http://ior.spmi.ru 

5. Дистанционное зондирование и фотограмметрия: методические указания для выполне-

ния самостоятельной работы студентов по направлению специальности 21.05.01 / Санкт-

Петербургский горный университет. Сост.: А.А. Боголюбова. СПб, 2021. 35 с. 

6. MultiSpeс User Guide. Available online at: - 

https://engineering.purdue.edu/~biehl/MultiSpec/MultiSpec_Intro_9_11.pdf (дата обращения: 

21.12.2022).  

7. QGIS User Guide — Электрон. дан. — https://docs.qgis.org/3.4/pdf/ru/QGIS-3.4-UserGuide-

ru.pdf (дата обращения: 21.12.2022).  

8. QGIS Training Manual — Электрон. дан. — 

https://docs.qgis.org/testing/en/docs/training_manual/ (дата обращения: 21.12.2022). 

9. ILWIS ILWIS 3.0/ Available online at: - User's Guide: https://www.itc.nl/ilwis/users-guide/ (дата 

обращения: 01.12.2022). 

10. TNTmips® Automatic Image Feature Classification process. — Электрон. дан. — 

https://www.microimages.com/documentation/topics/image/classify/classify.html (дата обращения: 

30.11.2022). 

11. Руководство пользователя PHOTOMOD 7.3. – Уравнивание сети – М.: Ракурс, 2022. – 

106 с. – Режим доступа: https://racurs.ru/downloads/documentation/rus/solver.pdf (дата обращения: 

22.11.2022). 

12. Руководство пользователя PHOTOMOD 7.3. – Создание цифровой модели рельефа – М.: 

Ракурс, 2022. – 331 с. – Режим доступа: https://racurs.ru/downloads/documentation/rus/solver.pdf (дата 

обращения: 22.11.2022). 

13. Руководство пользователя PHOTOMOD 7.3. – Ортотрансформирование – М.: Ракурс, 

2022. – 29 с. – Режим доступа: https://racurs.ru/downloads/documentation/rus/ortho.pdf (дата 

обращения: 22.11.2022). 

14. Руководство пользователя PHOTOMOD 7.3. – Создание ортофотоплана – М.: Ракурс, 

2022. – 231 с. – Режим доступа: https://racurs.ru/downloads/documentation/rus/ortho.pdf (дата 

обращения: 22.11.2022). 

15. Обработка данных Sentinel-1 в программном комплексе PHOTOMOD Radar. Москва, 

АО «РАКУРС», группа ДЗЗ (dzz@racurs.ru), 2020. – 29 с. Режим доступа: 

https://racurs.ru/upload/medialibrary/3f6/Obrabotka-dannykh-Sentinel-v-PHOTOMOD-Radar.pdf (дата 

обращения: 21.12.2022). 

16. Руководство пользователя PHOTOMOD  Radar. Программы улучшения изображений. 

Обработка изображений. Москва, АО «РАКУРС», группа ДЗЗ. Режим доступа: 
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https://racurs.ru/upload/medialibrary/6c6/rus-_-User_s-Guide-_-Image-Enhancement.pdf (дата 

обращения: 21.12.2022). 

17. Руководство пользователя PHOTOMOD  Radar. Стерео процессор. Режим доступа: 

https://racurs.ru/upload/medialibrary/fb0/rus-_-User_s-Guide-_-Stereo-Processor.pdf (дата обращения: 

21.12.2022). 

 
Интернет-ресурсы открытого доступа 

1. Материалы открытого доступа портала: meganorm.ru 

2. Материалы открытого доступа портала: docs.cntd.ru 

3. Материалы открытого доступа портала: geokniga.org 

4. Материалы открытого доступа портала: cgkipd.ru 

5. Материалы открытого доступа портала: rosreestr.gov.ru 

6. Материалы открытого доступа портала: gosthelp.ru 

7. Материалы открытого доступа портала: regulation.gov.ru 

 

7.2. Базы данных, электронно-библиотечные системы, информационно-справочные и 

поисковые системы 

1. Welcome to Google Earth Engine. – Available at: https://developers.google.com/earth-engine  

2. ЦФС PHOTOMOD – полнофункциональная цифровая фотограмметрическая система: 

https://racurs.ru/program-products/tsfs-photomod/  

3. TNTgis 2022 - Release Version Geospatial software for image analysis and GIS: 

https://www.microimages.com/downloads/tntmips.htm  

4. MultiSpeс - A Freeware Multispectral Image Data Analysis System (распространяемая 

бесплатно ГИС, позволяет открывать, просматривать и обрабатывать многозональные и 

гиперспектральные снимки, имеет набор стандартных средств визуализации, преобразований и 

классификации многозональных аэрокосмических изображений): 

https://engineering.purdue.edu/~biehl/MultiSpec/download_win.html  

5. Платформа геопространственной аналитики Unfolded Studio, предлагающая набор 

инструментов для работы с большими данными (для их визуализации, объединения и обобщения): 

https://studio.unfolded.ai/home  

6. Облачная платформа Copernicus Open Access Hub: https://scihub.copernicus.eu/  

7. Сайт Геологической службы США: https://earthexplorer.usgs.gov/  

8. Портал корпорации «Роскосмос»: https://pod.gptl.ru/  

9. Портала Федерального фонда пространственных данных: https://portal.fppd.cgkipd.ru/main 

10. Integrated Land and Water Information System (ILWIS) – свободно распространяемое ПО 

для ГИС и дистанционного зондирования, включает в себя полный пакет обработки изображений, 

пространственного анализа и цифрового картографирования: https://www.itc.nl/ilwis/ 

11. Европейская цифровая библиотека Europeana: http://www.europeana.eu/portal 

12. КонсультантПлюс: справочно-поисковая система [Электронный ресурс]. - 

www.consultant.ru/ 

13 Информационно-издательский центр по геологии и недропользованию Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации - ООО «ГЕОИНФОРММАРК»: 

http://www.geoinform.ru/ 

14. Информационно-аналитический центр «Минерал»: http://www.mineral.ru/ 

15. Мировая цифровая библиотека: http://wdl.org/ru 

16. Научная электронная библиотека «eLIBRARY»: https://elibrary.ru/ 

17. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

18. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

19. Поисковые системы Google, Yandex, Rambler, Yahoo и др. 

20. Электронно-библиотечная система издательского центра «Лань»: 

https://e.lanbook.com/books 
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21. Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ): 

http://elibrary.rsl.ru/ 

22. Электронная библиотека учебников: http://studentam.net 

23. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»: www.biblio-online.ru. 

24. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»»: 

http://rucont.ru/ 

25. Электронно-библиотечная система http://www.sciteclibrary.ru/ 

26. Официальный сайт научно-технической библиотеки СГГА. Режим доступа: 

http://lib.ssga.ru/ 

27. Материалы официального сайта компании «Совзонд» URL: http://sovzond.ru 

28. Материалы официального сайта Инженерно-технологического центра «СканЭкс». Ре-

жим доступа: http://scanex.ru 

29. ГИС Ассоциация. Режим доступа: http://www.gisa.ru/  

30. Онлайн-калькулятор для расчета параметров цифровой аэрофотосъемки с беспилотных 

летательных аппаратов: https://order.usgik.ru/ и др. 

31. Всемирный центр метеорологических и океанографических данных (NOAA): 

http://www.ncdc.noaa.gov  

32. Earthnet – On Line Interactive Stand Alone client (EOLI-SA) – программа, обеспечивающая 

поиск снимков, распространяемых под эгидой Европейского Космического Агентства (бесплатно): 

https://earth.esa.int/eogateway 

33. Проект «Космоснимки» –– геопортал ИТЦ СканЭкс: http://www.kosmosnimki.ru 

34. Науки о Земле – Geo-Science. Режим доступа: www.geo-science.ru/  

35. АГП «Навгеоком». Режим доступа: www.navgeokom.ru , www.agp.ru/  

36. Журнал «Геопрофи». Режим доступа: www.geoprofi.ru/  

37. Журнал «Professional Surveyor». Режим доступа: www.profsurv.com/  

38. Научно-популярный журнал «Земля из космоса». Режим доступа: 

http://zikj.ru/index.php/ru/  

39. Журнал «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». 

Режим доступа: http://jr.rse.cosmos.ru/  

40. GIS-Lab  – сообщество специалистов в области ГИС и ДЗЗ. Режим доступа: http://gis-

lab.info/  

41. Материалы информационного сайта компании «ГЕОИД». Режим доступа: 

http://www.geoidodintsovo.ru/articles_32.htm 

42. Материалы информационного сайта карты высот и уклонов. Режим доступа: 

https://votetovid.ru/ 

43. Материалы информационного сайта Google планета Земля. Режим доступа: 

https://earth.google.com/web/ 

44. Материалы информационного сайта Web-проекта Geobridge. Режим доступа: 

https://geobridge.ru/ 

45. SAS.Планета / SAS.Planet / SASPlanet – свободная программа, предназначенная для про-

смотра и загрузки спутниковых снимков высокого разрешения и обычных карт, представляемых 

такими сервисами, как Google Earth, Google Maps, Bing Maps, DigitalGlobe, «Космосним-

ки», Яндекс.карты, Yahoo! Maps, VirtualEarth, Gurtam, OpenStreetMap, eAtlas, iPhone maps, карты 

Генштаба и др. Режим доступа: https://sasplanet.ru/  

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Материально-техническое оснащение аудиторий: 

Аудитории для проведения лекционных занятий. Специализированное помещение с 

числом посадочных мест на 50 человек для проведения занятий лекционного типа, оснащенное 

проекторным оборудованием или электронной доской для визуального представления материалов 

занятия (текстовых и графических).  

http://elibrary.rsl.ru/
http://studentam.net/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://www.sciteclibrary.ru/
http://lib.ssga.ru/
http://sovzond.ru/
http://scanex.ru/
http://www.gisa.ru/
https://order.usgik.ru/
http://www.ncdc.noaa.gov/
https://earth.esa.int/eogateway
http://www.kosmosnimki.ru/
http://www.geo-science.ru/
http://www.agp.ru/
http://www.geoprofi.ru/
http://www.profsurv.com/
http://zikj.ru/index.php/ru/
http://jr.rse.cosmos.ru/
http://gis-lab.info/
http://gis-lab.info/
http://www.geoidodintsovo.ru/articles_32.htm
https://votetovid.ru/
https://earth.google.com/web/
https://geobridge.ru/
https://sasplanet.ru/


Аудитории для проведения практических занятий. Специализированное помещение с 

числом посадочных мест на 25 человек для проведения практических занятий в рамках 

объяснения задания, оформления графических материалов, оснащенное проекторным 

оборудованием или электронной доской для визуального представления материалов занятия 

(текстовых и графических). 

В учебном процессе используется комплект плакатов по сферам кадастровой деятельности 

и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

8.2. Помещения для самостоятельной работы: 

1. Оснащенность помещения для самостоятельной работы: 13 посадочных мест. Стул – 

25 шт., стол – 2 шт., стол компьютерный – 13 шт., шкаф – 2 шт., доска аудиторная маркерная – 

1 шт., АРМ учебное ПК (монитор + системный блок) – 14 шт. Доступ к сети «Интернет», в элек-

тронную информационно-образовательную среду Университета. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7 Professional: ГК 

№ 1464-12/10 от 15.12.10 «На поставку компьютерного оборудования» ГК № 959-09/10 от 22.09.10 

«На поставку компьютерной техники» (обслуживание до 2020 года) ГК № 447-06/11 от 06.06.11 

«На поставку оборудования» (обслуживание до 2020 года) ГК № 984-12/11 от 14.12.11 «На по-

ставку оборудования» (обслуживание до 2020 года)  Договор № 1105-12/11 от 28.12.2011 «На по-

ставку компьютерного оборудования» (обслуживание до 2020 года), Договор № 1106-12/11 от 

28.12.2011 «На поставку компьютерного оборудования» (обслуживание до 2020 года) ГК № 671-

08/12 от 20.08.2012 «На поставку продукции» (обслуживание до 2020 года), Microsoft Open License 

60799400 от 20.08.2012, Microsoft Open License 48358058 от 11.04.2011, Microsoft Open License 

49487710 от 20.12.2011, Microsoft Open License 49379550 от 29.11.2011 (обслуживание до 2020 го-

да). 

Microsoft Office 2010 Standard: Microsoft Open License 60799400 от 20.08.2012 (обслужива-

ние до 2020 года), Microsoft Open License 60799400 от 31.08.2012 (обслуживание до 2020 года) 

Kaspersky antivirus 6.0.4.142 

2. Оснащенность помещения для самостоятельной работы: 17 посадочных мест. Доска для 

письма маркером – 1 шт., рабочие места студентов, оборудованные ПК с доступом в сеть универ-

ситета – 17 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., АРМ преподавателя для работы с мультимедиа 

– 1 шт. (системный блок, мониторы – 2 шт.), стол – 18 шт., стул – 18 шт. Доступ к сети «Интер-

нет», в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: Операционная система Microsoft 

Windows XP Professional: Microsoft Open License 16020041 от 23.01.2012.  

Операционная система Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Open License 49379550 от 

29.11.2011 (обслуживание до 2020 года).  

Microsoft Office 2007 Standard Microsoft Open License 42620959 от 20.08.2007  (обслужива-

ние до 2020 года) 

3. Оснащенность помещения для самостоятельной работы: 16 посадочных мест. Стол ком-

пьютерный для студентов (тип 4) - 3 шт., стол компьютерный для студентов (тип 6) – 2 шт., стол 

компьютерный для студентов (тип 7) – 1 шт., кресло преподавателя (сетка, цвет черный) – 17 шт., 

доска напольная мобильная белая магнитно-маркерная «Magnetoplan» 1800мм×1200мм - 1 шт., 

моноблок Lenovo M93Z Intel Q87 – 17 шт., плакат – 5 шт. Доступ к сети «Интернет», в электрон-

ную информационно-образовательную среду Университета. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7 Professional: 

Microsoft Open License 49379550 от 29.11.2011 (обслуживание до 2020 года). 

Microsoft Office 2007 Professional Plus: Microsoft Open License 46431107 от 22.01.2010 (об-

служивание до 2020 года). 

CorelDRAW Graphics Suite X5 Договор №559-06/10 от 15.06.2010 «На поставку программ-

ного обеспечения» (обслуживание до 2020 года) 

Autodesk  product: Building Design Suite Ultimate 2016, product Key: 766H1 

Cisco Packet Tracer 7.1 (свободно распространяемое ПО), Quantum GIS (свободно распро-

страняемое ПО), Python (свободно распространяемое ПО), R (свободно распространяемое ПО), 



Rstudio (свободно распространяемое ПО), SMath Studio (свободно распространяемое ПО), GNU 

Octave (свободно распространяемое ПО), Scilab (свободно распространяемое ПО) 

 

8.3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования: 

1. Центр новых информационных технологий и средств обучения: 

Оснащенность: персональный компьютер – 2 шт. (доступ к сети «Интернет»), монитор – 

4 шт., сетевой накопитель – 1 шт., источник бесперебойного питания – 2 шт., телевизор плазмен-

ный Panasonic – 1 шт., точка Wi-Fi – 1 шт., паяльная станция – 2 шт., дрель – 5 шт., перфоратор – 3 

шт., набор инструмента – 4 шт., тестер компьютерной сети – 3 шт., баллон со сжатым газом – 1 

шт., паста теплопроводная – 1 шт., пылесос –  1 шт., радиостанция – 2 шт., стол – 4 шт., тумба на 

колесиках – 1 шт., подставка на колесиках – 1 шт., шкаф – 5 шт., кресло – 2 шт., лестница Alve – 

1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7 Professional (Ли-

цензионное соглашение Microsoft Open License 60799400 от 20.08.2012) 

Microsoft Office 2010 Professional Plus (Лицензионное соглашение Microsoft Open License 

60799400 от 20.08.2012) 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (Договор 

№ Д810(223)-12/17 от 11.12.17) 

2. Центр новых информационных технологий и средств обучения: 

Оснащенность: стол – 5 шт., стул – 2 шт., кресло – 2 шт., шкаф – 2 шт., персональный ком-

пьютер – 2 шт. (доступ к сети «Интернет»), монитор – 2 шт., МФУ – 1 шт., тестер компьютерной 

сети – 1 шт., баллон со сжатым газом – 1 шт., шуруповерт – 1 шт.   

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7 Professional (Ли-

цензионное соглашение Microsoft Open License 60799400 от 20.08.2012) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (Лицензионное соглашение Microsoft Open License 

46431107 от 22.01.2010) 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (Договор 

№ Д810(223)-12/17 от 11.12.17) 

3. Центр новых информационных технологий и средств обучения:  

Оснащенность: стол – 2 шт., стулья – 4 шт., кресло – 1 шт., шкаф – 2 шт., персональный 

компьютер – 1 шт. (доступ к сети «Интернет»), веб-камера Logitech HD C510 – 1 шт., колонки 

Logitech – 1 шт., тестер компьютерной сети – 1 шт., дрель – 1 шт., телефон – 1 шт., набор ручных 

инструментов – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:Microsoft Windows 7 Professional (Ли-

цензионное соглашение Microsoft Open License 48358058 от 11.04.2011) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (Лицензионное соглашение Microsoft Open License 

46431107 от 22.01.2010) 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (Договор 

№ Д810(223)-12/17 от 11.12.17) 

 

8.4. Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Open License 49487710 от 20.12.2011 

Microsoft Open License 49379550 от 29.11.2011 (обслуживание до 2020 года). Договор № 

1105-12/11 от 28.12.2011 «На поставку компьютерного оборудования» (обслуживание до 

2020 года), Договор № 1106-12/11 от 28.12.2011 «На поставку компьютерного оборудования» (об-

служивание до 2020 года) 

Microsoft Office 2007 Standard, Microsoft Open License 42620959 от 20.08.2007  (обслужива-

ние до 2020 года) 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky (Договор № 0372100009416000119 от 

13.09.2016 года) 

Adobe Reader XI (Свободно распространяемое ПО) 



Credo DAT 4.1, Credo DAT 4.12 Prof (Ключи 352252BB; 2D957512; 2CA5651A; 2CA5643C ) 

– письмо исх. №74/17 от 25.10.2017 от СП «КРЕДО-ДИАЛОГ»  

R x64 2.15.2 (Свободно распространяемое ПО) 

Civil 3D 2015 Лицензия Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2015 серийный номер 

545-31966280 ключ 785G1 

AutoCAD 2015 Лицензия Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2015 серийный номер 

545-31966280 ключ 785G1 серийный номер 545-35359498 сетевая лицензия ID 8625IDSU_2015_05 
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