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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Картографическое моделирование в туризме», входящая в 

профессиональный блок дисциплин, базовой части федерального государ-

ственного образовательного стандарта по направлению подготовки 43.04.02 

Туризм, предназначена для ознакомления будущих магистров с базовыми по-

нятиями картографического моделирования. Содержание дисциплины логиче-

ски взаимосвязано с другими  дисциплинами профессионального блока «Ин-

формационно-коммуникативные технологии в туристической индустрии», 

«Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения террито-

рии», «Теория и методология социально-экономических исследований в тури-

стической индустрии» и других.  

Цель изучения дисциплины: формирование у обучаемых целостного 

представления об основах картографического моделирования, методах ГИС 

анализа, применении геоинформационных технологий в туризме.  

Задачи дисциплины:  

а) изучение основных теоретических положений, базовых понятий и 

терминов; 

б) овладение навыками использования картографического моделирова-

ния для анализа и оценки туристических возможностей территории. 

Приступая к изучению дисциплины «Картографическое моделирование 

в туризме», будущий магистр должен знать основы картографии. 

По курсу «Картографическое моделирование в туризме» предусмотре-

ны лекционные (18 часов), практические  (18 часов) занятия.  

Для улучшения усвоение пройденного материала и более глубокой 

проработки отдельных аспектов курса учебным планом предусмотрено вы-

полнение курсовой работы по данной дисциплине. На самостоятельное изу-

чение курса и написание курсовой работы отводится 72 часа. 

При выполнении курсовой работы студент должен показать: 

1) знание понятийно-категориального аппарата темы; 

2) знание сущности рассматриваемого явления;  

3) понимание значения исследуемой темы в жизни общества;  

4) умение выделять основную проблематику и характерные черты рас-

сматриваемого явления;  

5) способность логично и доказательно излагать материал; 

6) умение использовать различные источники информации. 



2. Структура и содержание работы 

 
Курсовая работа выполняется в соответствии с предлагаемой темати-

кой и структурой (Приложение 1, 3). Обязательными элементами курсовой 

работы являются: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список используемой литературы;  

7. картосхема с указанием результатов исследования; 

8.  приложения. 

1. Титульный лист 

Титульный лист не нумеруется, но включается в общую нумерацию 

страниц. Образец оформления титульного листа представлен  в приложении. 

2. Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех глав, параграфов и 

подразделов, заключение, список использованной литературы, приложения. 

3. Введение  

Во введении раскрывается актуальность темы, цель, задачи, объект и 

предмет, методы исследования, степень изученности проблемы. 

Введение – это обоснование и доказательство важности рассматривае-

мой темы. Введение знакомит с существом рассматриваемого вопроса, вво-

дит в тему. Введение к выпускной курсовой работе в обязательном порядке 

содержит следующие элементы: 

 актуальность работы –  следует обозначить существующее поло-

жение, почему именно рассматриваемая проблема актуальна. Обоснование 

может начинаться с фразы «Актуальность темы исследования обусловлена 

тем, что…..» или «Данная тема актуальна, так как …»; 

 в работе должна отражаться проблема исследуемого вопроса; 

 объект и предмет работы. Объектом исследования курсовой работы 

могут являться территориальные образования (город, регион) и отдельные 

локальные территории. Предметом исследования являются значимые с 

теоретической или практической точки зрения свойства, особенности или 

стороны объекта; 

 цель работы показывает направление и конечный результат 

выполнения работы. Выглядеть это может следующим образом: «Целью 

данной работы является использование ГИС-технологий для оценки перспек-

тив развития культурно-познавательного туризма в Белгородской области»; 

 задачи курсовой работы – это способы достижения цели. В соответ-

ствии с основной целью следует выделить 4-5 целевых задач, которые необ-

ходимо решить для достижения главной цели исследования. Это либо реше-

ние частных проблем, вытекающих из общей проблемы, либо задачи анализа, 



обобщения, выявления, обоснования, разработки, оценки отдельных аспектов 

общей проблемы. Каждая из задач формулируется в соответствии с раздела-

ми и подразделами курсовой работы. Формулируются задачи следующим об-

разом: «Для достижения поставленной цели курсовой работы решались сле-

дующие задачи: 

1) изучить теоретические основы …….; 

2) провести анализ ….; 

3) рассмотреть практику применения  …….; 

4) разработать рекомендации …… 

 методы исследования – какие методы исследования студент исполь-

зовал в ходе написания и исследования предмета курсовой работы: картогра-

фический, моделирования, описательный и другие. 

 степень изученности проблемы - здесь перечисляются источники, 

которые использовались для написания  работы. «Теоретической основной 

выпускной квалификационной работы послужили исследования отечествен-

ных и зарубежных ученых, таких как ….». 

Объем введения должен составлять 2-3 страницы. 

 

В теоретическом разделе дается характеристика теоретической базы 

исследования и оценивается степень изученности исследуемой проблемы. В 

данном разделе приводится обзор литературы по проблеме и формируется 

теоретическая концепция ее решения. В процессе изучения имеющихся лите-

ратурных источников по исследуемой проблеме важно найти сходство и от-

личия точек зрения разных авторов, дать их анализ и обязательно обосновать 

свою позицию по данному вопросу. 

При выполнении теоретического раздела студент должен продемон-

стрировать способность самостоятельно осмысливать и анализировать поло-

жения изученных теорий и методик, излагать и аргументировать собственные 

взгляды на рассматриваемые в работе проблемы, задачи и пути их решения. 

В процессе работы над конкретной темой материал работы должен напол-

няться содержанием, корректироваться и уточняться в соответствии со спе-

цификой темы и особенностями объекта исследования. Представленный ма-

териал должен быть логически связан с целью работы. В данном разделе 

необходимо:  

 четко обозначить содержание основных понятий, используемых при 

анализе исследуемого вопроса (сформировать категориальный аппарат); 

 определить сущность исследуемого вопроса; 

 определить состав и краткое содержание принципов и методов реа-

лизации изучаемой проблемы на практике; 

 дать характеристику степени проработанности темы в литературных 

источниках (монографиях, журнальных и газетных статьях, материалах кон-

ференций и т.п.), что в итоге должно выразиться в достаточно полном пе-

речне литературы, приведенном в списке используемых источников. 



В конце каждого подраздела и раздела (главы) делаются промежуточ-

ные выводы. Сформулированные в данном разделе положения определяют 

структуру и логику практического раздела курсовой работы.  

В практическом разделе проводится анализ картографических мате-

риалов разработанных для исследуемой территории. В результате анализа 

должны быть выявлена необходимость создания картографических материа-

лов с учетом объекта исследования и вскрыты резервы улучшения состояния 

рассматриваемого вопроса. Характер и объем собранного материала зависят 

от особенностей туристического освоения исследуемой территории.  

В данном разделе описываются методы и технологии картографическо-

го моделирования и анализа исследуемой территории и механизмы создания 

нового картографического продукта. 

Обязательными являются графические материалы, характеризующие 

основные этапы проводимого анализа и моделирования. При этом материалы 

в тексте работы должны быть расположены компактно: если таблицы содер-

жат слишком большое количество цифровых данных, то их лучше выносить 

за текст и оформлять в виде приложений. Так же следует поступать с графи-

ками, диаграммами, схемами и др.  

В заключении автор в тезисной форме отражает основные результаты 

в соответствии с принятой структурой, целями и задачами уточняет выводы, 

указывает на степень достижения поставленной цели, практическую значи-

мость и возможную сферу использования предлагаемых разработок. В за-

ключении не должно содержатся общих, расплывчатых выводов, а также вы-

водов не вытекающих из содержания проведенного исследования. Объем за-

ключения – 2-3 страницы компьютерного текста. 

Список используемых источников. Используемая для написания кур-

совой работы литература должна включать в себя монографические или кол-

лективные исследования авторов по рассматриваемой тематике, периодиче-

ские издания и нормативные документы, аналитические и статистические 

данные. На каждый источник, помещенный в список, обязательно должны 

быть ссылки в тексте пояснительной записки. 

Список источников должен содержать не менее 30 наименований. При 

любом способе группировки библиографических записей в начале библио-

графического списка всегда размещают официальные и нормативные доку-

менты (Федеральные законы, Указы Президента, постановления, положения, 

приказы и т. д.). Сведения о нормативных документах и статьях из периоди-

ческих изданий приводят с обязательным указанием источника опубликова-

ния. В конце библиографического списка приводят источники на иностран-

ных языках. Для написания курсовой работы предпочтительно использовать 

издания последних 5 лет. Периодические издания должны составлять не ме-

нее 15 источников, интернет-ресурсы – не более 10 источников. 

Приложения. В приложении размещается графический, картографиче-

ский материал иллюстрирующий содержание курсовой работы. Каждое при-

ложение нумеруется и размещается на новом листе. Нумерация приложения 

осуществляется следующим образом – в верхнем правом углу пишется 



«Приложение 1». Количество приложений не ограничено. Оформление заго-

ловочного листа приложений представлено в приложении 5. 

 

3. Требования к оформлению работы  

 

Оформление курсовых работ должно соответствовать правилам, ис-

пользуемым при подготовке научно-исследовательских работ и  требованиям 

«Положения о курсовых работах НИУ «БелГУ». 

Текст курсовой работы по объему должен быть не менее 40 страниц, 

оформленных на компьютере в текстовом процессоре Microsoft Word. Учеб-

но-исследовательские работы выполняются на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (297х210мм) при соблюдении следующих условий: 

- параметры страницы:  левое поле – 30 мм, правое поле – 15 мм, верх-

нее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм; 

- шрифт – Times New Roman; 

- размер шрифта – 14;  

- межстрочный интервал - 1,5;  

- интервал между словами – 1 знак;  

- абзацный отступ – 1,25 cм; 

- выравнивание текста – по ширине; 

- цвет шрифта – черный; 

- каждая новый раздел начинается с новой страницы. 

Автоперенос обязателен в тексте работ (Сервис/Язык/Расстановка пе-

реносов/Автоматическая расстановка переносов), кроме названий глав, ри-

сунков, таблиц и приложений. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий 

и другие имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается 

транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в 

переводе на русский язык с добавлением (при первом упоминании) ориги-

нального названия. Сокращения русских слов и словосочетаний должно со-

ответствовать ГОСТ 7.12. 

Номера страниц проставляются арабскими цифрами (кегль 14) в пра-

вом верхнем углу страницы. Нумерация страниц должна быть сквозной. На 

первой странице располагается титульный лист (номер страницы не ставится); на 

второй странице – содержание (номер страницы не ставится); далее введение 

(начинается нумерация). Список использованных источников необходимо вклю-

чать в сквозную нумерацию. В приложениях нумеруется первый лист, а 

остальные приложения не нумеруются. 

Заголовки глав, слова «Введение», «Заключение», «Содержание», 

«Список использованных источников» набираются полужирным шрифтом, 

кегль 14 и располагаются по центру строки без абзацного отступа. В конце 

заголовка точка не ставится. 

Расстояние между заголовком и последующим текстом формируется 

следующим образом: вставляется пропущенная строка (ENTER) шрифт 

Times New Roman кегль 8. Расстояние между заголовком и последней стро-



кой предыдущего текста равно одной пропущенной строке, с обычными па-

раметрами текста.  

Запрещаются в заголовках:  

- перенос слов; 

- сокращения слов; 

- применение аббревиатур. 

Перед перечислением ставится двоеточие. Каждое перечисление запи-

сывается с абзацного отступа (1,25 см.) со строчной буквы. Перед каждым 

перечислением следует ставить дефис или строчную букву русского алфави-

та, после которой ставится скобка. 

Пример: 

Ууууууууууууу: 

а) хххххххххх; 

б) ххххххххххх; 

в) хххххххххххх. 

 

Уууууууууууу: 

- ххххххххххх; 

- хххххххххх; 

- хххххххххх. 

Для второго уровня перечислений необходимо использовать арабские 

цифры, после которых ставится скобка, а печать начинается со второго аб-

зацного отступа. 

Пример: 

Wwwwwwwwww: 

а) хххххххххххх; 

б) хххххххххххх: 

1) хххххххххххх; 

2) хххххххххххх. 

В конце перечислений первого уровня ставится точка с запятой. В слу-

чае использования второго уровня перечислений в конце перечислений пер-

вого уровня ставится двоеточие. Если текст перечисления содержит две и бо-

лее строк, то вторая и последующие строки начинаются без абзацного отсту-

па. 

Пример: 

Wwwwwwwwww: 

а) хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх; 

б) хххххххххххх: 

1) ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххх; 

2) хххххххххххх. 

 

Ссылки на источники указываются в квадратных скобках. Например: 

[16]. Подстрочные сноски не допускаются.  



Если в курсовой работе  используется цитата, взятая из какого-либо ис-

точника без изменений, то используемый текст заключается в кавычки, а в 

ссылке указывается номер страницы, на которой находится этот  текст. 

Например: По мнению  

А. А. Иванова «организация обслуживания – это ……» [6, с. 56]. 

Фамилии ученых, упоминаемых в работе, оформляются таким образом: 

вначале указываются инициалы, а затем фамилия. Между инициалами и фа-

милией, а также внутри инициалов – один пробел. 

Запрещается отрывать инициалы от фамилии, а также форму собствен-

ности предприятия от его названия. Например: ООО «Солнышко» – все 

название должно быть указано на одной строке. 

Не следует путать дефис и тире!  

Тире – это знак препинания, в виде длинной горизонтальной черточки. 

Например: обслуживание – это система трудовых операций, полезных 

действий, различных усилий, которые осуществляют производители сервис-

ного продукта  по отношению к потребителю, удовлетворяя его запросы и 

предоставляя ему предусмотренные блага и удобства (здесь используется ти-

ре с пробелами). 

Дефис – это небуквенный орфографический знак русской и многих 

других письменностей в виде короткой горизонтальной черточки. Графиче-

ски тождествен со знаком переноса. Дефис – орфографический знак. Тире – 

пунктуационный. 

Например: что-либо (здесь используется дефис без пробелов). 

 

Графики, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы располагаются в 

работе непосредственно после ссылки на них в тексте, имеют сквозную ну-

мерацию или нумеруются в пределах раздела. Количество иллюстраций, по-

мещенных в учебно-исследовательскую работу, определяется содержанием и 

должно быть достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту яс-

ность и конкретность. Все иллюстрации (чертежи, эскизы, графики, схемы, и 

т.д.) именуются рисунками.  Рисунки нумеруются последовательно. Ссылки 

на рисунки оформляются как рис. 1.1. Повторные ссылки на рисунки следует 

давать с сокращенным словом «смотри» – (см. рис. 1.1). Рисунки должны 

располагаться после ссылки на них в тексте. Каждый рисунок сопровождает-

ся содержательной подрисуночной подписью, которая размещается по цен-

тру строки (без абзацного отступа) рядом с номером рисунка. После названия 

рисунка точка не ставится. 

Цифровой материал, помещенный в курсовой работе, рекомендуется 

оформлять в виде таблиц. «Шапку» таблицы следует выравнивать по центру. 

В таблице абзацный отступ не ставится, а междустрочный интервал «оди-

нарный». Пример оформления таблицы приведены в приложениях. Таблицы 

следует размещать после первого упоминания о них в тексте. Если таблицу 

приходится переносить на следующую страницу, то «шапку» таблицы не по-

вторяют и над ней помещают слова: «Продолжение табл. 1.1» с указанием ее 

номера. Если «шапка» громоздкая, то Графы пронумеровывают и повторяют 



их нумерацию на следующей странице. Заголовок таблицы не повторяют. 

Таблицы имеют сквозную нумерацию. Ссылка на таблицу оформляется так: 

(табл. 1.1).  

Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже 

слова «Таблица», выравнивая по центру без абзацного отступа. Между 

названием таблицы и самой таблицей интервал составляет 8 кеглей. Заголо-

вок таблицы должен полностью отражать ее содержание и быть кратким. За-

головки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, а подзаголовки – 

со строчных, если они составляют одно предложение с основным заголовком 

графы. Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение, пишут с пропис-

ной буквы. В конце заголовков и подзаголовков знаки препинания не ставят. 

Диагональное деление «шапки» таблицы не допускается. Если все параметры, 

размещенные в таблице, выражены в одной и той же единице физической ве-

личины, сокращенные обозначения единицы физической величины помеща-

ют в заголовке таблицы после запятой без предлога «в». Если цифровые дан-

ные в графах или строках таблицы выражены в различных единицах физиче-

ских величин, то их указывают в заголовках каждой графы или в соответ-

ствующей строке боковика таблицы.  

В таблицах помещать графу «Номер по порядку» не допускается. Ну-

мерация граф и строк дается в том случае, если на них необходимо давать 

ссылку в тексте. При необходимости нумерации показателей в боковике таб-

лицы порядковые номера должны указываться перед их наименованием. 

Слова «более», «не более», «менее», «не менее», «в пределах» и другие 

ограничительные слова не допускается указывать в таблице рядом с число-

выми значениями величин. Они должны быть помещены в боковике таблицы 

рядом с наименованием соответствующего параметра или показателя после 

единицы физической величины. В одной графе должно быть соблюдено оди-

наковое количество десятичных знаков для значений величин, выравнивание 

цифрового содержимого по центру. Числовые значения должны находиться 

на уровне последней строки наименования показателя в боковике таблицы. 

Графики изображают в прямоугольной системе координат. Значения 

аргумента откладывают по оси абсцисс, а функции – по оси ординат. Длины 

осей берут примерно равными. На каждой координатной оси проставляется 

символ величины, ее размерность и единицы измерения. График должен 

иметь название, поясняющее указываемую зависимость, и символы перемен-

ных. Масштаб графика выбирается по осям равномерный, т.е. такой, чтобы 

каждое деление содержало одинаковое количество единиц. При выборе мел-

кого масштаба можно подписывать не все линии координатной сетки, а, 

например, через одну. Выбранную систему надписи нужно выдерживать 

вдоль всей оси. Если измеряемые величины выражаются  числами, содержа-

щими общий множитель, например, 10
3
, 10

5
 и т.д., то величину этого множи-

теля удобно написать один раз в конце оси, включив его в символ величины.  

При выборе шкалы не обязательно начинать от нуля. Значения крайних 

точек на оси выбираются близкими к наименьшему/наибольшему значениям 

в ряду измеренных величин и кратными единице масштаба по одной оси. 



Экспериментальные точки на графике наносятся в виде четких точек на поле 

графика без дополнительных указаний их численного значения. Кривая про-

водится обычно тонкой, плавной и непрерывной линией так, чтобы опытные 

точки находились по возможности ближе к кривой, но не обязательно лежали 

на ней. 

Последующий после графика текст располагается через строку. 

Примеры оформления таблиц и рисунков представлены в приложении 

7 

Уравнения и формулы выделяют из текста в отдельную строку. Выше 

и ниже каждой формулы или уравнения должно быть расстояние 8 кеглей. 

Формулы пишутся в редакторе формул. Размер шрифта – 14. 

Перенос формул осуществляется только после знаков равенства (=), 

плюс (+), минус  (-), умножения (×), деления (:) или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяется. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак 

(×). 

Нумерация формул – порядковая, арабскими цифрами в круглых скоб-

ках в крайнем правом положении на строке. Пояснение символов, их число-

вых значений и единиц измерения следует приводить непосредственно под 

формулой после слова «где» в той же последовательности, в которой они да-

ны в формуле. В случае многократного использования формулы, расчет при-

водится один раз, с указанием на то, что результаты расчетов приведены в 

соответствующей таблице. 

Пример: 

[текст] 
8 кегль 

                                                                 (1) 
8 кегль 

где  -  фондоотдача, руб./руб.; 

       -  объем СМР, тыс. руб.; 

       -  стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. 
8 кегль 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, напри-

мер, «… в формуле (1)». 

 

4. Порядок предоставления и защиты курсовой работы  

 

Завершенную курсовую работу магистрант представляет для проверки 

научному руководителю, согласно графику, приведенному в задании.  

Принятие решения о допуске обучающегося к защите курсовой работы 

осуществляется его руководителем. Допуск подтверждается  подписью руко-

водителя  с  указанием  даты  допуска.  Дату  защиты  курсовых  работ опре-

деляет руководитель. Для защиты курсовых работ создается комиссия в со-

ставе не менее двух человек, включая руководителя.  



Защита  курсовых  работ  носит  публичный  характер  и  включает  до-

клад обучающегося о проделанной работе и его обсуждение. В докладе сту-

дент: 

 освещает цель и задачи работы,  

 раскрывает сущность рекламного предложения,  

 отмечает перспективы работы над данной темой, 

 пути  внедрения  (применения)  результатов  работы  в  практической 

деятельности, 

 место  полученных  в  результате  выполнения  курсовой  работы 

знаний,  умений,  навыков,  компетенций  в  будущей профессиональной дея-

тельности, 

 представляет мультимедийную презентацию. 

Порядок  обсуждения  курсовой  работы  на  защите  при  комиссии 

предусматривает  ответы  обучающегося  на  вопросы,  выступление руково-

дителя, дискуссию по отдельным аспектам доклада магистранта. Решение об  

оценке  курсовой  работы  принимаются  членами  комиссии  или руководи-

телем  по  результатам  анализа  представленной  курсовой  работы, доклада,  

презентации  с  учетом  ритмичности  работы  магистранта  над  ней  и свое-

временности сдачи курсовой работы.  

Курсовые работы могут быть не допущены к защите при ненадлежа-

щем выполнении  разделов  задания,  а  также  грубых  нарушениях  правил 

оформления работы. 

 

5. Рецензирование курсовой работы  

Рецензия  на  курсовую  работу  является  важнейшим  документом, 

определяющим  полноту  и  качество  представленных  материалов. Рецен-

зентом выступает преподаватель. В рецензии должны быть отражены:  

 актуальность  и  соответствие  содержания  курсовой  работы зада-

нию; 

 элементы  новизны  и  оригинальности  решений,  практическая  и 

научная ценность работы; 

 полнота освещения разделов курсовой работы,  

 дополнительные замечания рецензента;  

 общий вывод рецензента; 

 сведения о рецензенте. 

 Магистранту  предоставляется  возможность  ознакомления  с  рецен-

зией  до защиты  курсовой  работы для подготовки ответов на приведенные в 

них замечания. 
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Приложение 1 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине 

«Картографическое моделирование в туризме» 

 

1. Пространственный туристический анализ данных и моделирование в 

географической информационной среде. 

2. Картографическое моделирование туристических маршрутов 

3. Картографическое моделирование туристических процессов 

4. Картографическое моделирование: история и современность 

5. Использование геоинформационных систем в сфере туризма 

6. Технологии создания туристических карт: история и современ-

ность  

7. Картографическое моделирование как метод управления туристиче-

ской индустрией 

8. Картографическая визуализация «туристических поверхностей» и 

растровые туристические карты 

9. Моделирование туристических дестинаций 

10. Картографическое обеспечение туризма 

11. Геомоделирование в туризме с помощью ГИС-пакетов  

12. Картографическое моделирование перспектив развития культур-

но-познавательного туризма  

13. Картографическое моделирование снежного покрова для прокладки 

лыжных трасс  

14. Картографическое моделирование рельефа для прокладки терренкуров 

15. Картографическое моделирование рельефа для прокладки пешеходных 

маршрутов 

16. Картографическое моделирование снежного покрова для создания 

лыжно-роллерной трассы 

17. Создание водного 3D маршрута 

18. Создание пешеходного 3D маршрута 

19. Создание конного 3D маршрута 

20. Создание 3D маршрута по городу и др. 
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Приложение 3 

 

Пример оформления картографического материала 

 

 
Рис. 1. Административно-территориальное деление Белгородской области 

http://virtune.ru/wp-content/uploads/2013/01/belgorodskaya_oblast_rayoni.gif

