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Аннотация. В статье описывается проект «Разработка исторической этнополитической ГИС 
«Территория Новосибирской области в древности и в Средние века»» как пример проектного 
обучения и научно-исследовательской работы обучающихся по дисциплине «Основы геоин-
формационного картографирования». Проект способствует закреплению имеющихся и приоб-
ретению новых знаний об основных этапах разработки тематических ГИС и процессе их со-
здания в ГИС MapInfo, умений собирать и анализировать картографические и литературные 
источники, разрабатывать структуру тематической ГИС, осуществлять подготовку исходных 
векторных данных картографируемой территории, создавать слои тематической ГИС как на 
основе исходных слоев, так и совершенно новые, наносить и редактировать объекты, запол-
нять базу данных, разрабатывать условные знаки и подписи, оформлять объекты, задавать кар-
тографическую проекцию, создавать и сохранять рабочий набор, группировать слои, генера-
лизовывать и подписывать объекты. 
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Abstract. The article describes the project "Development of historical ethno-political GIS "Territory 
of the Novosibirsk region in antiquity and in the Middle Ages" as an example of project-based learn-
ing and research work of students in the discipline "Basics of geoinformation mapping". The project 
contributes to the consolidation of existing and the development of  new knowledge about the main  
stages of creating thematic GIS in GIS MapInfo, the ability to collect and analyze cartographic and 
literary sources, to develop the structure of thematic GIS, to prepare the initial vector data of the 
mapped territory, to create thematic GIS layers based on both source layers and brand new ones, to 
plot and to edit features, to populate the database, to develop symbols and labels, to design features, 
to set a cartographic projection, to create and to save a work set, to group layers, to generalize and to 
sign objects. 
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Введение 

В настоящее время в образовательной деятельности получили широкое рас-
пространение различные методические приемы, связанные с реализацией про-
ектного обучения. Проектное обучение – технология, благодаря которой знания 
и умения приобретаются в процессе планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся практических заданий – проектов. Эта технология подразуме-
вает самостоятельную работу обучающихся (индивидуальную или групповую), 
выполняемую за определенный срок. Проектное обучение тесно связано с реаль-
ным миром и обеспечивает учебный опыт, позволяющий обучающимся активно 
развивать и применять свои навыки и знания комплексно. Этот метод обучения 
учит решать подлинные проблемы – обучающиеся проводят исследования, фор-
мируют свое мнение, аргументируют точку зрения, что заставляет их глубже за-
думаться о своей работе. Благодаря возможности выбора и контроля, сотрудни-
чества между обучающимися, и между обучающимися и преподавателем проект-
ное обучение стимулирует обучающихся учиться и быть оцененными, делает 
процесс обучения интересным. Благодаря такому свойству проектного обучения, 
как междисциплинарность, связанному с тем, что выполнение любого проекта 
требует, как правило, использования знаний из нескольких изученных или изу-
чаемых дисциплин, обучающиеся демонстрируют как имеющиеся знания по раз-
ным дисциплинам в комплексе, так и приобретают новые, выходящие за рамки 
рабочих программ дисциплин [1]. 

Метод проектного обучения для обучающихся третьего курса по направле-
нию подготовки 05.03.03 Картография и геоинформатика (уровень бакалавриата) 
рассматривается на примере проекта «Разработка исторической этнополитиче-
ской ГИС «Территория Новосибирской области в древности и в Средние века». 

Цель проекта ‒ закрепление знаний, умений и навыков создания ГИС, полу-
ченных в результате изучения дисциплины «Основы геоинформатики», получе-
ние новых знаний, умений и навыков проектирования и создания тематических 
ГИС в результате изучения дисциплины «Основы геоинформационного карто-
графирования». 

Задачи проекта: 
− совершенствование у обучающихся навыков моделирования объектов, 

процессов и явлений в виде точечных, линейных и площадных пространствен-
ных объектов, создания тематической пространственной базы данных в совре-
менном программном обеспечении; 

− формирование интереса у обучающихся к познавательной и научно-иссле-
довательской деятельности; 

− развитие навыков применения различных методов научного исследова-
ния; 

− развитие чувства ответственности каждого обучающегося за выполняе-
мую часть проекта, способности эффективно решать поставленные задачи и ра-
ботать в коллективе над общим проектом; 

− совершенствование навыков самостоятельной работы в решении опреде-
ленной задачи с помощью геоинформационных технологий [2, 3]. 
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Методы и материалы 

В ходе работы обучающимися используются ряд методов, а именно: при сборе 
источников для создания ГИС используются методы сравнения, анализа и синтеза, 
формализации. Метод сравнения заключается в сопоставлении обучающимися при 
сборе источников взглядов различных ученых на интересующий исторический объ-
ект, явление или событие, а затем в сравнении преподавателем-руководителем про-
екта, предложенных обучающимися наборов источников [4]. Анализ источников 
проводится по таким критериям, как достоверность ‒ соответствие принятым науч-
ным концепциям, правильная передача или описание реально существующих (или 
существовавших) пространственных закономерностей и связей, типичных черт яв-
лений, и соответствие теме проекта ‒ связь с картографируемыми территорией, пе-
риодом времени, историческим явлением и событием [5, 6]. Синтез заключается  
в формировании определенного набора источников для создания ГИС. Формализа-
ция заключается в оформлении этого набора в виде таблиц с выходными данными 
источников и обоснованием их применения в проекте [4].  

Методы сравнения, анализа и синтеза, формализации используются также 
при разработке структуры проектируемой ГИС и системы условных знаков  
и подписей ее объектов. Метод сравнения заключается в сопоставлении вариан-
тов структуры проектируемой ГИС и системы условных знаков, а также подпи-
сей объектов, предложенных обучающимися [4]. Анализ предложенных обучаю-
щимися вариантов структуры ГИС проводится по таким критериям, как полнота, 
позиционная, временная и тематическая точность базы данных ‒ охват всех не-
обходимых объектов с указанием их точного месторасположения и наименова-
ний и возможность ретроспективного восстановления состояния объектов, обос-
нованность деления тематических слоев по временным срезам, единство количе-
ственных мер и качественных признаков при формализации сведений об объек-
тах при занесении их в тематические слои и базу данных и корректность отобра-
жения слоев [5–8]. Анализ предложенных обучающимися вариантов системы 
условных знаков и подписей объектов создаваемой ГИС проводится по таким 
критериям, как логическая обоснованность, выразительность, читаемость, гар-
моничность сочетания с другими элементами оформления, эстетичность внеш-
него вида и контрастность цветных фонов и штрихового рисунка (для условных 
знаков), четкость, читаемость на цветном фоне, гармоничность сочетания с дру-
гими элементами оформления, компактность, пропорциональность и пригод-
ность для воспроизведения при печати (для подписей) [5, 6, 8]. Метод синтеза 
используется при формировании окончательных вариантов структуры проекти-
руемой ГИС и системы условных знаков и подписей ее объектов. Метод форма-
лизации заключается в представлении структуры проектируемой ГИС в виде таб-
лицы. В случае с системой условных знаков и подписей использование метода 
формализации заключается в самой ее разработке – с помощью картографиче-
ского языка обозначаются общегеографические и тематические (исторические) 
объекты, явления, события, имевшие место на территории Новосибирской обла-
сти в древности и в Средние века [4]. 
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В процессе создания ГИС используется метод моделирования – с помощью 
ГИС-технологий моделируется геодействительность территории Новосибирской 
области и ее изменения в периоды древности и Средних веков [4].  

Для создания исторической этнополитической ГИС используются собран-
ные и проанализированные обучающимися картографические и литературные 
источники из утвержденного в ходе обсуждения списка. Для загрузки исходных 
векторных данных Новосибирской области, необходимых для создания общегео-
графических слоев, преподавателем-руководителем проекта используется сер-
вис выгрузки данных data.nextgis.com, на котором хранятся векторные данные 
OpenStreetMap субъектов Российской Федерации [9]. Из программного обеспе-
чения для разархивации папки с исходными векторными данными используется 
архиватор WinRAR, для перехода из кодировки «Юникод (UTF-8)» на кодировку 
«Кириллица (Windows-1251)» в исходных файлах базы данных используется 
программа OpenOffice. Для выполнения остальных работ используется ГИС 
MapInfo Professional 12.5. 

Трансляцию исходных файлов в формат MapInfo TAB (MAPINFO) обучаю-
щиеся осуществляют с помощью универсального транслятора. Создание слоев  
в ГИС MapInfo обучающиеся осуществляют на основе исходных слоев с исполь-
зованием SQL-запросов, функций перестройки структуры таблицы, удаления ча-
сти полигона, разъединения полигонов, разрезания полигонов полилинией, объ-
единения объектов. Наряду с таблицами на основе исходных, в ГИС MapInfo 
можно создавать также новые таблицы. Нанесение объектов слоев в ГИС 
MapInfo осуществляется с помощью инструментов «Полигон», «Полилиния», 
«Символ». Редактирование объектов слоев в ГИС MapInfo осуществляется с по-
мощью инструментов «Форма», «Добавить узел», «Удалить узел», «Проверка по-
лигонов», «Коррекция топологии». Заполнение базы данных в ГИС MapInfo осу-
ществляется с помощью инструмента «Информация». Оформление объектов 
слоев осуществляется с помощью инструментов «Стиль области», «Стиль ли-
нии», «Стиль символа». Задание картографической проекции осуществляется  
с помощью функций настройки режима окна карты и выбора проекции. Группи-
ровка слоев осуществляется с помощью функций добавления группы и управле-
ния слоями. Для сохранения заданной проекции, созданных групп слоев и объ-
единения таблиц в единую ГИС создается рабочий набор с помощью функции 
сохранения рабочего набора. Генерализация по масштабу в ГИС MapInfo осу-
ществляется с помощью функции масштабного эффекта. Подписывание объек-
тов в ГИС MapInfo осуществляется с помощью функции автоматических подпи-
сей, оформляются подписи с помощью функций подписей и задания правил под-
писывания [10, 11]. 

Создание и группировка слоев ГИС осуществляются согласно структуре, 
разработанной и утвержденной в ходе обсуждения ее вариантов, предложенных 
обучающимися. Оформление и подписывание объектов осуществляются со-
гласно системе условных знаков и подписей объектов тематических слоев ГИС, 
разработанной и утвержденной в ходе обсуждения ее вариантов, предложенных 
обучающимися.  
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Содержание работы 

Проектное задание ‒ создать историческую этнополитическую геоинформа-
ционную систему (ГИС) «Территория Новосибирской области в древности  
и в Средние века», интегрирующую данные о государствах, народах, населенных 
пунктах на территории Новосибирской области в конце III в. до н. э.–XVI в. н. э. 
в ГИС MapInfo. На выполнение проекта отводится девять занятий. С момента 
начала работ обучающиеся могут консультироваться с руководителем по вопро-
сам, возникающим в ходе выполнения проекта. Структура проекта представлена 
в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Структура проекта 

Номер  
занятия 

Содержание занятия Домашнее задание 

1 1) выдача проектного задания; 
2) обозначение цели и задач проекта; 
3) сбор обучающимися картографиче-
ских и литературных источников; 
4) выдача домашнего задания 

Собрать и проанализировать картогра-
фические и литературные источники 
по теме проектируемой ГИС. Результат 
представить в виде таблицы 
 

2 1) проверка домашнего задания; 
2) обсуждение собранных и проанали-
зированных обучающимися картогра-
фических и литературных источни-
ков; 
3) утверждение окончательного 
набора картографических и литера-
турных источников, подходящих для 
использования в проекте; 
4) выдача домашнего задания 

Опираясь на источники из утвержден-
ного на занятии набора и на знания о 
проектировании ГИС, полученные на 
лекционных занятиях по дисциплине 
«Основы геоинформационного карто-
графирования», предложить вариант 
структуры проектируемой ГИС. Ре-
зультат представить в виде таблицы 
 

3 1) проверка домашнего задания; 
2) обсуждение предложенных обуча-
ющимися вариантов структуры про-
ектируемой ГИС; 
3) утверждение окончательного вари-
анта структуры проектируемой ГИС; 
4) подготовка обучающимися исход-
ных векторных данных к началу работ 
по созданию ГИС; 
5) проверка выполненных работ; 
6) выдача домашнего задания 

Обучающиеся договариваются и де-
лятся на проектные группы по числу 
запланированных к созданию в утвер-
жденной на занятии структуре ГИС об-
щегеографических слоев. Каждой про-
ектной группе выбрать для создания и 
оформления в ГИС MapInfo по одному 
общегеографическому слою 
 

4 1) закрепление состава проектных 
групп, а за ними выбранных общегео-
графических слоев создаваемой ГИС; 
2) создание и оформление проектными 
группами закрепленных за ними обще-
географических слоев ГИС; 
3) проверка выполненных работ; 
4) выдача домашнего задания 

Сформированным проектным группам 
обучающихся договориться и выбрать 
из структуры ГИС по несколько тема-
тических слоев для будущей ГИС 
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Окончание табл. 1 
Номер  
занятия 

Содержание занятия Домашнее задание 

5 1) закрепление за проектными груп-
пами выбранных ими тематических 
слоев ГИС; 
2) создание проектными группами за-
крепленных за ними тематических 
слоев ГИС; 
3) проверка выполненных работ; 
4) выдача домашнего задания 

Каждой проектной группе обучаю-
щихся предложить по варианту си-
стемы условных знаков и подписей 
объектов тематических слоев ГИС. Ре-
зультат представить в виде таблиц, 
описывающих процесс разработки 
условных знаков и подписей и их гото-
вые варианты 

6 1) проверка домашнего задания; 
2) обсуждение предложенных проект-
ными группами вариантов системы 
условных знаков и подписей объектов 
тематических слоев ГИС; 
3) утверждение окончательного вари-
анта системы условных знаков и под-
писей объектов тематических слоев 
ГИС 

— 

7 1) оформление проектными  группами 
закрепленных за ними тематических 
слоев ГИС; 
2) проверка выполненных работ. 

— 

8 1) единовременное открытие в ГИС 
MapInfo всех созданных и оформлен-
ных общегеографических и тематиче-
ских слоев ГИС, задание для них еди-
ной картографической проекции, 
группировка слоев и создание еди-
ного рабочего набора; 
2) выполнение генерализации объек-
тов ГИС; 
3) выполнение подписей объектов 
ГИС; 
4) проверка выполненных работ; 
5) выдача домашнего задания 

Каждой группе обучающихся подгото-
вить отчет о выполненных ею работах 
по проекту в виде презентации для за-
щиты 
 

9 1) публичная защита отчетов проект-
ных групп обучающихся о выполнен-
ных ими работах по проекту; 
2) обсуждение и оценка качества под-
готовки отчетов, ответов на вопросы, 
вклада каждого обучающегося в ра-
боту над проектом; 
3) подведение итогов и выставление 
оценок 

— 

 
Критерии оценивания работы обучающихся над проектом следующие: 
‒ умение формулировать и отстаивать свою позицию в ходе обсуждений; 
‒ владение фактическим материалом по теме; 
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‒ владение терминологией; 
‒ владение навыками работы с программным обеспечением; 
‒ качество подготовки отчета о проделанных работах по проекту; 
‒ навыки публичного выступления на защите; 
‒ умение отвечать на вопросы; 
‒ индивидуальный вклад в работу над проектом. 
Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале. Итоговая оценка 

обучающегося за работу над проектом вычисляется путем нахождения среднего 
арифметического от суммы оценок за каждый критерий и округления результата 
до целого. 

Результаты 

Результат проекта – разработанная совместными усилиями преподавателя-
руководителя проекта и обучающихся историческая этнополитическая ГИС 
«Территория Новосибирской области в древности и в Средние века». 

Историческая этнополитическая ГИС «Территория Новосибирской области 
в древности и в Средние века» предназначена для информационных и образова-
тельно-познавательных целей, с ее помощью можно получить информацию  
о государствах, в состав которых входили различные части современной Ново-
сибирской области в конце III в. до н. э.–XVI в. н. э., о племенах и народах, жив-
ших в этот период на территории Новосибирской области, а также о населенных 
пунктах, существовавших на территории Новосибирской области в XV‒XVI вв. 

Созданная ГИС выполняет следующие функции: 
‒ информирующую, заключающуюся в содержании в базе данных опреде-

ленного набора исторических данных, зависящего от картографируемых терри-
тории, периода времени, исторического явления и события; 

‒ иллюстрирующую, заключающуюся в фиксировании исторических про-
цессов, явлений, событий на электронном картографическом изображении, рас-
крытии исторических процессов, явлений, событий в их динамике, развитии (по-
каз процесса возникновения и исчезновения государств, процесс формирования 
и изменения территории государств, динамики населения, процесса освоения че-
ловеком земной поверхности и т. д.); 

‒ обучающую, заключающуюся в использовании ГИС при изучении исто-
рических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, средних специаль-
ных и высших учебных заведениях, использовании ГИС широким кругом поль-
зователей для общего развития, а также в качестве предмета изучения и анализа 
с целью расширения и углубления представлений о картографируемых истори-
ческих процессах, явлениях и событиях и их пространственных связях;  

– краеведческую, сочетающую в себе научно-популяризаторскую деятель-
ность как способ освоения историко-культурного наследия, приобретения разно-
сторонних знаний о специфике развития общества края и созидательную дея-
тельность, направленную на сохранение и улучшение социально-культурных 
условий жизни в регионе; 
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– познавательную, направленную на систематизацию знаний и раскрытие 
законов развития природы и общества, формирование пространственного мыш-
ления, представления о месте родной страны или региона, ее истории и событий 
с ней связанных; 

– этнополитическую, заключающуюся в адекватном и правильном отобра-
жении информации, касающейся жизнедеятельности этносов, этнонаций и госу-
дарства как нации (как более высокого уровня их социализации и политизации). 

С помощью созданной ГИС можно решать как элементарные геоинформа-
ционные задачи, например, автоматически рассчитывать площади территорий 
Новосибирской области, занимаемых различными государствами, или ареалов 
проживания различных народов на территории Новосибирской области в разные 
временные периоды, так и задачи посложнее, например, прослеживать динамику 
изменения площадей этих территорий в разные временные периоды с помощью 
графиков, строящихся на основе полученных из ГИС данных, или GIF-анимаций, 
создаваемых из экспортированных окон карт ГИС. Также на основе созданной 
ГИС с помощью инструментов ГИС MapInfo «Масштабная линейка», «Легенда», 
функций конструктора отчетов и экспорта можно создавать отдельные истори-
ческие этнополитические карты на каждый представленный в ГИС временной 
срез. 

Заключение 

При реализации проекта от обучающихся требуются активные действия по 
выполнению поставленных задач, их решение связано с самостоятельным поис-
ком и анализом картографических и литературных источников, развитием про-
странственного и творческого мышления, отработкой навыков проектирования 
и создания ГИС, полученных в процессе изучения профильных дисциплин, осво-
ением принципиально нового подхода, заключающегося в самостоятельной 
наглядной визуализации исторической информации в географическом простран-
стве. Важно также отметить, что проект в процессе выполнения приобретает лич-
ную значимость для каждого обучающегося, способствует проявлению инициа-
тивы, и стимулирует к познавательной и научно-исследовательской деятельно-
сти. 
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