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Аннотация. Развитие цифровизации высшего образования приводит к появлению новых методов и средств 
обучения. В настоящее время все шире используются информационные технологии, в том числе дистанционные, 
применяются цифровые источники для создания образовательного контента, что открывает новые перспективы 
для повышения мотивации к изучению дисциплин, активизации деятельности обучающихся в процессе обучения 
и, в целом, для профессиональной успешности выпускников вузов. В статье проанализированы цифровые источ-
ники составления пространственного образовательного контента в освоении экологических и природоохранных 
учебных дисциплин и материалов (на примере подготовки бакалавров направления 21.03.02 Землеустройство и 
кадастры). Будущим специалистам в области землеустройства и кадастра в повседневной деятельности важно 
умение использовать многообразные цифровые источники данных о современном состоянии земельных ресурсов. 
Показаны и верифицированы отечественные источники информации в виде публичных сервисов пространствен-
ного позиционирования, интерактивной топографической, геологической и гидрологической карты, карты прояв-
ления опасных экзогенных геологических процессов, карты функционального зонирования территории, веб-
сайта управления гидрометеорологической службы РФ. При изучении естественнонаучных дисциплин важно 
использование актуальной геоэкологической и земельно-кадастровой информации, недопустимо изучение 
устаревших литературных материалов, неточных и недостоверных данных из электронных источников. 

Ключевые слова: цифровые источники; образовательный контент; пространственные данные; экология. 
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Abstract. The development of digitalization of higher education leads to the emergence of new methods and 
means of learning. At present, information technologies are increasingly used, including distance learning, digital 
sources are used to create educational content, which opens new prospects for increasing motivation to study disci-
plines, activation of students’ activity in the learning process and, in general, for the professional success of universi-
ty graduates. The article analyzes digital sources of spatial educational content compilation in mastering ecological 
and environmental educational disciplines and materials (by the example of bachelor’s training in the direction 
21.03.02 Land management and cadastres). It is important for future specialists in the field of land management and 
cadastre to be able to use a variety of digital sources of data on the current state of land resources in their daily activi-
ties. The information sources in the form of spatial positioning public services, interactive topographic, geological 
and hydrological map, the map of dangerous exogenous geological processes manifestation, the map of territory 
functional zoning, the website of the Russian Federation hydrometeorological service management are shown and 
verified. It is important to use up-to-date geo-ecological and land-cadastral information when studying natural science 
disciplines, it is inadmissible to study outdated literary materials, inaccurate and unreliable data from electronic sources. 

Keywords: digital sources; educational content; spatial data; ecology. 

К особому виду контента относится образователь-
ный контент, который применяется для обучающих-
ся, обеспечивая их полезной информацией, помогая 
решить проблемные вопросы, добиться намеченных 
целей, решения поставленных задач, приобрести но-
вые знания в соответствующей отрасли подготовки 
[1; 2]. При определении образовательного контента 
подчеркивают, что он представляет собой «структу-
рированное предметное содержание, используемое в 
образовательном процессе» [3]. Для контента характер-
на уникальность содержания, форма подачи инфор-
мации, стилевая направленность, форма доступа [4]. 
В науках о Земле особое значение приобретает пред-
ставление пространственных данных, их визуализа-
ция и использование в образовательном контенте [5]. 

При подготовке бакалавров 21.03.02 Землеустрой-
ство и кадастры реализуются экологические и приро-

доохранные учебные дисциплины (безопасность жиз-
недеятельности, основы природопользования, ланд-
шафтоведение, почвоведение, экология землепользо-
вания, охрана земель, мониторинг земель), материа-
лы которых составляют разделы, в том числе, вы-
пускной квалификационной работы. Опыт препода-
вательской деятельности свидетельствует о некото-
рых сложностях по выполнению обучающимися за-
даний по представлению и анализу пространствен-
ных данных по экологической тематике. Часты слу-
чаи использования ими устаревших литературных 
материалов, ошибочных, неточных и несостоятель-
ных данных из электронных источников. Это совер-
шенно недопустимо учитывая требования федераль-
ного государственного образовательного стандарта, 
в котором для выпускников предусмотрены научно-
исследовательский, проектно-производственный, экс-
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пертно-аналитический и другие типы профессиональ-
ной деятельности. Применение современных цифро-
вых средств, картографических материалов, официаль-
ных изданий позволяет сформировать достоверный и 
визуализированный образовательный контент [6]. 

Целью данного исследования является анализ циф-
ровых средств современных электронных изданий для 
формирования пространственного образовательного 
контента в экологической и природоохранной подго-
товке бакалавров направления 21.03.02 Землеустрой-
ство и кадастры. Объектами исследования выступали 
цифровые средства в виде публичных сервисов, ин-
терактивной топографической, геологической и гид-
рологической карты, карты проявления опасных эк-
зогенных геологических процессов, карты функцио-
нального зонирования территории с реальными ве-
рифицированными примерами. 

В современном пространственном позициониро-
вании объектов окружающей среды находят широкое 
применение картографические материалы, включая 
разнообразные сервисы поисковых систем, фото-
изображения и другие источники информации. 

Исследованный природно-антропогенный объект – 
Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина на тер-
ритории г.о. Самара – расположен в границах улиц 
XXII Партсъезда, Стара-Загоры, Советской Армии и 
Московского шоссе. Он проиллюстрирован на Ян-
декс Карте (рис. 1) и на интерактивной топографиче-
ской карте (рис. 2). 

 

Рисунок 1 – Парк культуры и отдыха 
им. Ю.А. Гагарина и его окрестности 

Объект исследования на Яндекс Карте представ-
лен в слое «гибрид», в котором совмещены спутни-
ковая информация, дорожная сеть, расположенные 
по близости природно-антропогенные объекты и 
другие сведения. Яндекс Карты позволяют оценить 
панорамы улиц, фотографии объектов размещения, 
определить расстояние между объектами опцией 
«линейка», площади земельного участка в режиме 
«планиметр», получить и другую информацию для 
общего пользования, касающейся навигации, детали-
зации местности, даже в общих чертах оценить со-
став и состояние растительного покрова. Так, на тер-
ритории Парка ярко выражена достаточно плотная 
крона древесной растительности. 

На интерактивной топографической карте видно, 
что рельеф местности относительно ровный с высотой 

в центральной части около 144 м с небольшим уклоном 
с востока (146 м) на северо-запад (142 м). Вместе с тем, 

близлежащая окружающая местность обладает значи-
тельным разнообразием высот от 100 м до 150 м. Срав-

нительная точность определения географических высот 
достигается наличием на данном ресурсе функции, ко-

гда при нажатии курсором на электронную карту в кон-

кретном месте отображается высота над уровнем моря. 
С общими геологическими, гидрологическими и 

другими условиями исследуемой местности можно 
ознакомиться с отображаемыми их состояние интер-

активными картами официальных изданий. Учиты-
вая мелкий масштаб карт, обращаемся к увеличению 

изображения и сопоставляем размещение участка с 
ориентирами на местности (рис. 3 и 4). 

По государственному геологическому райониро-
ванию окружающая местность представлена казан-

ским ярусом верхнего отдела Пермской системы. По 
легенде карты исследуемая территория относится к 

верхнему подъярусу, который сложен глинами, мер-
гелем, известняками, доломитами, алевролитами, пес-

чаниками, конгломератами, гипсами, ангидритами. В 
схеме гидрологического районирования местность со-

ответствует гидрологическому району Жигулевско-
Пугачевскому свода Волго-Уральского артезианско-

го бассейна. Водоносные горизонты представлены 
порово-трещино-пластовыми водами в алевролитах, 

песчаниках, конгломератах с прослоями известняков, 
мергелей и доломитов, в окружении трещино-плас-

товых и карстово-пластовых вод в известняках и до-
ломитах. Преобладающая водопроводимость в гра-

ницах от 100 до 500 м²/сут. По степени минерализа-
ции воды пресные (0,1–1,0 г/кг), а по ионному соста-

ву воды пестрые со степенью минерализации до 3,0. 
Учет опасных экзогенных геологических процес-

сов занимает важное место в эколого-геологических 
изысканиях, и информацию о них можно найти в ин-

терактивной карте их проявления. Официальная оцен-
ка и регистрация опасных экзогенных геологических 

процессов (ОЭГН) в нашей стране осуществляется в 
рамках государственного мониторинга состояния недр 

(ГМСН). Информацию о них можно найти по поиско-
вому запросу территории, цветовой шкале и легенде 

карты с перечнем и активностью ОЭГН. При нажа-

тии курсора на клавишу соответствующей ОЭГН в 
нижней части карты появляется окошко с цветовым 

индикатором и указанием степени проявления процес-
сов. В центре рисунка 5 на территории Парка культу-

ры и отдыха им. Ю.А. Гагарина можно увидеть обо-
значенное зеленоватым цветом проявление овражной 

эрозии со средней и низкой степенью. А севернее 
Парка значительные площади подвержены развитым 

проявлением карстово-суффозионных процессов, но 
по степени их активности они считаются низкими. 

В Интернете для пользователей размещен Веб-ин-
терфейс ведения и обработки структурированного опе-
ративного массива данных ГМСН. На предложенной 
карте можно воспользоваться поиском места изуче-
ния до субъекта РФ, выбрать все 22 вида проявления 
экзогенных процессов или один из них, например гра-
витационный, карстовый, карстово-суффозионный и 
др., 3 фоновых слоя (схема, спутник, гибрид), имеет-
ся функция увеличения/уменьшения размера изоб-
ражения. Как видно, в г.о. Самара зафиксировано не-
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сколько случаев опасных геологических процессов 
(рис. 6). При нажатии курсором на конкретные ука-
затели на карте высвечивается уникальный номер, 
наименование, тип проявления геологического про-
цесса, дата его образования и наименование органи-
зации, проводившая соответствующую работу, по-
ставщиком пространственных данных выступает от-
деление мониторинга по Самарской области При-
волжского территориального центра ГМСН. 

В современных экологических исследованиях, осо-
бенно в населенной местности, значительная роль отво-
дится зонированию территории: определению санитарно-
защитных зон предприятий, сооружений и иных объек-
тов, зон действия ограничений, установленных в целях 
охраны водных объектов, охранных зон объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры. Карта градо-
строительного зонирования города позволяет визуализи-
ровать всю территорию и функциональные зоны (рис. 7). 

 

Рисунок 2 – Интерактивная топографическая карта«Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина» [7] 

 

Рисунок 3 – Фрагмент государственной геологической карты исследуемой местности [7] 

 

Рисунок 4 – Фрагмент карты гидрологического районирования исследуемой местности [8] 
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Рисунок 5 – Фрагмент карты проявления опасных экзогенных геологических процессов 
исследуемой местности [10] 

 
Рисунок 6 – Фрагмент карты проявления опасных экзогенных геологических процессов 

на территории г.о. Самара [11] 

 

Рисунок 7 – Карта функциональных зон г.о. Самара 
(фрагмент в границах Парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) [12] 
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В соответствии с Правилами землепользования и 
застройки, утвержденной постановлением Самарской го-
родской Думы № 61 от 26.04.2001 г., рассматриваемый 
земельный участок отнесен к зоне рекреационного 
назначения Р-2 – зона парков, бульваров, набережных. 
За границами объекта в юго-восточной и частично юж-
ной части примыкает жилая зона застройки много-
этажными жилыми домами, в остальном, главным об-
разом, – общественно-деловые зоны. В юго-западной – 
для размещения объектов учебного и научного назна-
чения, а также культовых объектов, в западной – зона 
районного значения. В северо-западной части – для 
размещения объектов учебного и научного назначения, 
в северной – зона городского и районного значения, ча-
стично – жилая зона застройки многоэтажными жилы-
ми домами. В восточной части – для размещения куль-
товых объектов и зона городского значения. 

Согласно представленным материалам можно прий-
ти к выводу о том, что земельный участок не пересе-
кает границы смежных земельных участков, зон с 
особыми условиями использования территории, что 
означает отсутствие каких-либо ограничений при 
пользовании земельным участком. 

Для оценки текущего состояния погодных условий, 
описания климатических условий местности, загрязне-
ния окружающей среды можно воспользоваться мате-
риалами интерактивного сайта ФГБУ «Приволжское уп-
равление гидрометеорологической службы РФ (УГМС)» 
[13]. В нем наряду с информацией оперативного харак-
тера фактической погоды содержатся сведения из раз-
делов «Гидрометеорология», «Мониторинг загрязнения 
окружающей среды», «Ежемесячная экологическая 
информация», «Ежегодный обзор», «Экологические 
карты», отражающие, в том числе, загрязнение земель. 

Таким образом, в качестве пространственного об-
разовательного контента при исследовании географи-
ческих, топографических, геологических, гидрологи-
ческих, экологических особенностей местности, а так-
же зонирования территории можно применять пуб-
личные сервисы Яндекс Карты, интерактивную топо-
графическую, геологическую и гидрологическую кар-
ты, карты проявления опасных экзогенных геологиче-
ских процессов, карты функционального зонирования 
территории, веб-сайт Управления гидрометеорологи-
ческой службы РФ и другие цифровые источники. 
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