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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

1.1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является:  

- формирование у обучающихся профессиональных  компетенций, необхо-

димых для решения следующих задач профессиональной деятельности. 

 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Инженерная геодезия» у обучающего-

ся формируется следующая общая профессиональная компетенция ОПК-1, 

ОПК-4. 

Содержание указанных компетенций и перечень планируемых результатов 

обучения по данной дисциплине представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора  

достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Основание 

(ПС) для ПК 

ОПК-1. Спо-

собен решать 

задачи профес-

сиональной 

деятельности 

применяя ме-

тоды модели-

рования, мате-

матического 

анализа, есте-

ственнонауч-

ные и об-

щеинженерные 

знания 

ОПК-1.6. Определяет 

методы математическо-

го анализа и правила 

математического аппа-

рата моделирования 

процессов и явлений, 

необходимые при ре-

шении задач професси-

ональной деятельности 

Знать: 

- методику построения спосо-

бом прямоугольного проециро-

вания изображений точки, 

прямой, плоскости, простого 

составного геометрического те-

ла и отображений на чертеже 

их взаимного положения в про-

странстве; 

- способы преобразования чер-

тежей геометрических фигур 

вращением и замены плоско-

стей 

проекций; 

- методы построения проекций 

плоских сечений и линий пере-

сечения поверхностей 

геометрических тел; 

- способы построения прямо-

угольных аксонометрических 

проекций геометрических тел; 

- правила построения и оформ-

ления чертежей резьбовых, 

сварных и др. соединений дета-

лей 

машин и инженерных сооруже-

ний; 

- основные виды проектно-

конструкторской документации 

на стадиях разработки проекта 
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(чертеж общего вида сборочной 

единицы, сборочный чертеж, 

спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформ-

ления с соблюдением стандар-

тов; 

- методику компьютерного вы-

полнения проектно-

конструкторской документации 

с применением графического 

редактора. 

Уметь: 

- использовать способы постро-

ения изображений (чертежей) 

пространственных фигур на 

плоскости; 

- находить способы решения и 

исследования пространствен-

ных задач при помощи изобра-

жений; 

- выполнять чертежи в соответ-

ствии со стандартными прави-

лами их оформления и свобод-

но их читать; 

- использовать системы автома-

тизированного проектирования 

и черчения для создания про-

ектно-конструкторской доку-

ментации. 

Владеть: 

- развитым пространственным 

представлением; 

- навыками логического мыш-

ления, позволяющими грамотно 

пользоваться языком чертежа, 

как в традиционном «ручном», 

так и в компьютерном исполне-

нии; 

- алгоритмами решения задач, с 

вязанных с формой и взаимным 

расположением пространствен-

ных фигур; 

- набором знаний и установлен-

ных правил для составления и 

чтения проектно-

конструкторской документации 
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ОПК-4. Спосо-

бен проводить 

измерения и 

наблюдения об-

рабатывать и 

представлять 

полученные ре-

зультаты с при-

менением ин-

формационных 

технологий и 

прикладных ап-

паратно-

программных 

средств 

ОПК 4.3. Обрабатывает 

ряды геодезических 

измерений, вычисляет 

основные характеристики 

точности измерений 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК 4.5. Использует 

требования нормативных 

документов (инструкций) 

в практике выполнения 

геодезических работ 

Знать: общенаучные подходы и 

методы исследования в области 

землеустройства и кадастров. 

Уметь: сопоставлять технологию 

проведения измерительных работ 

на местности, методы камеральной 

обработки полевых материалов, 

выбирать оптимальные варианты 

работ.                                          

Владеть: методами сбора, обра-

ботки и интерпретации получен-

ной информации, используя со-

временные информационные тех-

нологии и прикладные аппаратно-

программные средства, методами 

защиты, хранения и подачи ин-

формации                                   

Знать: методы выполнения внут-

ренние и внешние обмеры, опре-

деляет площади, объемы, физиче-

ский износ и умеет определять 

стоимость объектов капитального 

строительства, составлять  инвен-

таризационнотехническую  доку-

ментацию                               

Уметь: обрабатывать  материалы 

нивелирования для составления 

топографического плана поверх-

ности и составления профиля со-

оружения линейного типа 

-проводить  теодолитные съемки   

Владеть: геодезическими метода-

ми сбора и обработки метрической 

информации о топографической 

поверхности. 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инженерная геодезия» входит в состав дисциплин части 

Блока 1 формируемой участниками образовательных отношений образователь-

ной программы бакалавриата Б1.О.19 по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры.  

Дисциплины, на освоении которых базируется дисциплина «Государ-

ственное регулирование земельных отношений»: 

- Начертательная геометрия и инженерная графика,    

- Математика. 

 Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения дисциплины «Инженерная геодезия»:  
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- Государственное регулирование земельных отношений, 

- Государственный кадастр и оценка объектов недвижимости. 

 Основные положения дисциплины в дальнейшем будут использованы при 

прохождении практики и выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Инженерная геодезия» составляет 4 за-

четные единицы, т.е. 144 академических часа. 

Объем дисциплины «Инженерная геодезия» в академических часах с рас-

пределением по видам учебных занятий указан в таблице 2 для заочной формы 

обучения. 

 

Таблица 2 − Объем дисциплины «Инженерная геодезия» в академических 

часах (для заочной формы обучения) 
Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Формат изучения дисциплины (традиционный или с ис-

пользованием элементов электронного обучения) 

традиционный с использова-

нием элементов электронного 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины, час 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 
16 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные заня-

тия, предусматривающие преимущественную передачу 

учебной информации педагогическими работниками) 

8 

занятия семинарского типа (семинары, практические заня-

тия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные заня-

тия) 

8 

лабораторные работы - 

Самостоятельная работа всего, в т.ч.: 128 

Самоподготовка по темам (разделам) дисциплины 110 

Выполнение курсового проекта /курсовой работы  не предусмотрено УП 

Контроль (часы на экзамен, зачет) 18 

Промежуточная аттестация Экзамен 

 

 

3.1. Содержание дисциплины «Инженерная геодезия», структуриро-

ванное по темам, для студентов заочной формы обучения  

 

Таблица 3 – Разделы дисциплины «Инженерная геодезия» и их трудоемкость по 

видам учебных занятий (для заочной формы обучения) 
 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая  

самостоятельную работу обучающихся, 

и трудоемкость 

 (в часах) 

В
и

д
 п

р
о
м

еж
у
т
о

ч
н

о
й

  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
и
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за
н

я
т
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б
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р
а
б
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т
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 



6 
 

 Второй семестр        

1 Общие сведения 26 1 1 - 24 
Письменный 

опрос 
 

2 
Ориентирование линий на 

местности 
26 1 1 - 24 

Письменный 

опрос 
 

3 
Топографические карты и 

планы 
26 1 1 - 24 

Письменный 

опрос 
 

4 Измерения в геодезии 26 1 1 - 24 
Письменный 

опрос 
 

5 

Геодезические работы в 

строительстве и при эксплуа-

тации зданий 
40 4 4 - 32 

Письменный 

опрос 
 

 Форма аттестации       Э 

 Всего часов по дисциплине 

во втором семестре 
144 8 8 - 128  18 

 Всего часов по дисциплине  144 8 8 - 128  18 

 

3.2 Содержание дисциплины «Инженерная геодезия», структуриро-

ванное по разделам (темам) 

Содержание лекционных занятий приведено в таблице 4, содержание 

практических занятий – в таблице 5. 
 

 

 

 

 

Таблица 4 – Содержание лекционных занятий 
№ п/п Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 дисциплины 

1 2 3 

1 Общие сведения 

 Задачи курса, его объем и связь с другими дис-

циплинами..Основные направления и перспективы 

развития инженерной геодезии. Понятие о форме и 

размерах Земли. Определение положения точек на 

поверхности земли. Параллели. Меридианы. Гео-

графическая и прямоугольная системы координат. 

Абсолютные и относительные высоты точек 

2 

 

Ориентирование линий на 

местности 

Азимут.Дирекционный угол. Румб, Сближение 

меридианов. Магнитное склонение. Расчѐты углов и 

направлений относительно друг друга. Измерения и 

построения в геодезии. 

3 
Топографические карты и 

планы 

Понятие о плане и карте и профиле. Масштаб. 

Линейный и поперечный масштабы. Номенклатура 

карт и планов. Разграфка карт и планов. Условные 



7 
 

знаки на картах и планах: площадные, линейные, 

внемасштабные, пояснительные и специальные. 

Определение координат, расстояний, высот и углов 

на картах и планах. Рельеф местности и способы его 

изображения на картах и планах. Формы рельефа. 

Горизонтали. Уклон линии. Масштаб заложения. 

4 Измерения в геодезии 

Погрешности измерений и их виды. Среднеквад-

ратичная погрешность. Абсолютная и относительная 

погрешности. Измерение длин линий. Приборы и 

инструменты. Метр. Рулетка. Землемерная лента. 

Инварная проволока. Дальномеры оптические и 

электронные. Лазерные дальномеры и рулетки. Из-

мерение углов. Теодолиты. Тахеометры. Современ-

ные приборы для измерения углов и определения 

координат точек. Измерение горизонтальных и вер-

тикальных углов. Точность измерения. Измерение 

превышений. Нивелиры и их устрой-

ство.нивелирные рейки и башмаки. Марки и реперы. 

Точность передачи отметок. 

5 

Геодезические работы в 

строительстве и при экс-

плуатации зданий 

Инженерно-геодезические изыскания. Геодезиче-

ские работы в подготовительный период строитель-

ства. Разбивочные работы при производстве работ 

нулевого цикла, надземной части зданий. Геодези-

ческое сопровождение монтажных работ. Составле-

ние исполнительных чертежей. Геодезические 

наблюдения за состоянием действующих сооруже-

ний. 

 

Таблица 5 – Содержание практических занятий 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 2 3 

1 

Изучение устройства тео-

долита. 

 

Изучить основные элементы теодолита;  

Научиться пользоваться теодолитом;  

Овладеть навыками проведения измерений. 

2 

Проведение измерений 

горизонтальных и верти-

кальных углов. 

Изучить основные элементы теодолита;  

Научиться пользоваться теодолитом;  

Овладеть навыками проведения измерений. 

3 Работа с картами. 

Изучить условные обозначения; 

 Научиться работать с картами и планами;  

Овладеть навыками чтения планов и карт. 

4 
Расчет теодолитного хода. 

 

Изучить способы расчета углов;  

Научиться проверять правильность расчетов;  

Овладеть навыками расчета углов. 

5 

Расчет координат точек 

теодолитного хода. 

Изучить основные способы расчета координат 

точек; 

Научиться проверять правильность расчетов; 

Овладеть навыками проектирования. 

6 

Разработка топографиче-

ского плана. 

Изучить масштабы, условные обозначения; 

Научиться работать с нормативными и специаль-

ными документами;  

Овладеть навыками проектирования. 

7 

Устройство нивелира. Изучить основные элементы нивелира; 

Научиться работать с нивелиром;  

Овладеть навыками проведения измерений. 

8 Измерение и расчет пре- Изучить основные измерения превышений; 
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вышений точек. Научиться работать с нивелирами; 

Овладеть навыками проектирования. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

4.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины, об-

разовательные технологии 

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с 

обучающимися (включая проведение текущего контроля успеваемости), само-

стоятельной работы обучающихся и промежуточной аттестации.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также про-

водиться в электронной информационно-образовательной среде института (да-

лее - ЭИОС). В случае проведения части контактной работы по дисциплине в 

ЭИОС (в соответствии с расписанием учебных занятий), трудоемкость кон-

тактной работа в ЭИОС эквивалентна аудиторной работе.  

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие 

у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и ими-

тационных моделей, преподавание дисциплины в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых институтом, в том 

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов обра-

зовательных технологий: 

-балльно-рейтинговая технология оценивания; 

- электронное обучение. 

Для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компе-

тенции по дисциплине применяется балльно-рейтинговая система контроля и 

оценки успеваемости студентов. В основу балльно-рейтинговой системы поло-

жены принципы, в соответствии с которыми формирование рейтинга студента 

осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости. Максимальное коли-

чество баллов в семестре – 100.  

По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена оценка 

по промежуточной аттестации в соответствии за набранными за семестр балла-

ми. Студентам, набравшим в ходе текущего контроля успеваемости по дисци-

плине от 61 до 100 баллов и выполнившим все обязательные виды запланиро-

ванных учебных занятий, по решению преподавателя без прохождения проме-

жуточной аттестации выставляется оценка в соответствии со шкалой оценки 

результатов освоения дисциплины.  

Результат обучения считается сформированным (повышенный уро-

вень), если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных 

собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопро-

сами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в 

ответе дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной про-

граммой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, 

студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоя-
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тельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом 

баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню сформированно-

сти результатов обучения. 

Результат обучения считается сформированным (пороговый уровень), 

если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собесе-

дованиях студент последовательно, четко и логически стройно излагает учеб-

ный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, 

требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной про-

граммой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, 

студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоя-

тельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом 

баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню сформированности 

результатов обучения. 

Результат обучения считается несформированным, если студент при 

выполнении заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет задания, не демон-

стрирует необходимых умений, качество выполненных заданий не соответству-

ет установленным требованиям, качество их выполнения оценено числом бал-

лов ниже 61, что соответствует до пороговому уровню. 

 

4.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны на занятиях лекционного типа 

 Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основ-

ных вопросов тематического плана. В ходе лекционных занятий раскрываются 

базовые вопросы в рамках каждой темы дисциплины. Обозначаются ключевые 

аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные поло-

жения изучаемого материала. Материалы лекций являются опорной основой 

для подготовки обучающихся к практическим занятиям / лабораторным рабо-

там и выполнения заданий самостоятельной работы, а также к мероприятиям 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учеб-

ного материала. Возможно ведение конспекта лекций в виде интеллект-карт. 

 

 

 

 

4.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны на занятиях практического (семинарского) типа 

Практические (семинарские) занятия представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса 

и охватывают все основные разделы. Основной формой проведения семинаров 

и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных 

вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и си-

туаций в аудиторных условиях.  

Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают: 

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  

- получение умений и навыков составления докладов и сообщений, обсуж-

дения вопросов по учебному материалу дисциплины; 
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- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологи-

ческой карте дисциплины. 

 

 

4.4. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся  

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к ауди-

торным занятиям и мероприятиям текущего контроля и промежуточной атте-

стации по изучаемой дисциплине. Результаты этой подготовки проявляются в 

активности обучающегося на занятиях и в качестве выполненных практических 

заданий и других форм текущего контроля. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется про-

работка материалов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение ре-

комендуемой литературы, представленной в Разделе 5.  

В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты 

могут использовать в специализированных аудиториях для самостоятельной 

работы компьютеры,  обеспечивающему доступ к программному обеспечению, 

необходимому для изучения дисциплины, а также доступ через информацион-

но-телекоммуникационную сеть «Интернет» к электронной информационно-

образовательной среде института (ЭИОС) и электронной библиотечной системе 

(ЭБС), где в электронном виде располагаются учебные и учебно-методические 

материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной работы при 

изучении дисциплины. 

Для обучающихся по заочной форме обучения самостоятельная работа яв-

ляется основным видом учебной деятельности. 

Методические рекомендации по проведению зачета 

 

1) Цель проведения 
Основной  целью проведения зачета является  определение степени дости-

жения целей по учебной дисциплине или ее разделам. Осуществляется это про-

веркой и оценкой уровня теоретических знаний, полученных студентами, уме-

ния применять их к решению практических задач, степени овладения студента-

ми  компетенций в объеме требований рабочей программы по дисциплине, а 

также их умение самостоятельно работать с учебной литературой. 

2) Форма проведения 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в первом и тре-

тьем семестрах в соответствии с учебным графиком является зачет с оценкой. 

3) Метод проведения 

Зачет проводится по билетам либо без билетов с помощью технических 

средств контроля. 

Если тестовые задания содержат только практические задания, то теорети-

ческая часть проверяется по билетам или по перечню вопросов.  

Зачет, может проводиться методом индивидуального собеседования, в хо-

де которого преподаватель ведет со студентом обсуждение одной проблемы 

или вопроса изученной дисциплины (части дисциплины). При собеседовании 

допускается ведение дискуссии, аргументированное отстаивание своего реше-

ния (мнения). При необходимости могут рассматриваться дополнительные во-

просы и проблемы, решаться задачи и примеры. 

4) Критерии допуска студентов к зачету 
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В соответствии с требованиями руководящих документов и согласно По-

ложению о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 

института, к зачету допускаются студенты, выполнившие все требования учеб-

ной программы.  

5) Организационные мероприятия 

Зачет принимается лицами, которые читали лекции по данной дисциплине, 

Решением заведующего кафедрой определяются помощники основному экза-

менатору из числа преподавателей, ведущих в данной группе практические за-

нятия, а если лекции по разделам учебной дисциплины читались несколькими 

преподавателями, то определяется состав комиссии для приема экзамена.  

По представлению преподавателя, ведущего занятия в учебной группе, за-

ведующий кафедрой может освободить студентов от сдачи зачета (основа - ре-

зультаты рейтинговой оценки текущего контроля). От зачета освобождаются 

студенты,  показавших отличные и хорошие знания по результатам рейтинго-

вой оценки текущего контроля. 

6) Методические указания экзаменатору 

Во время подготовки к зачету возможны индивидуальные консультации. 

При проведении консультаций рекомендуется: 

- дать организационные указания о порядке работы при подготовке к за-

чету, рекомендации по лучшему усвоению и приведению в стройную систему 

изученного материала дисциплины; 

- ответить на непонятные, слабо усвоенные вопросы; 

- дать ответы на вопросы, возникшие в процессе изучения дисциплины и 

выходящие за рамки учебной программы, «раздвинуть границы»; 

- помочь привести в стройную систему знания обучаемых. 

Для этого необходимо: 

- уточнить учебный материал заключительной лекции. На ней целесооб-

разно указать наиболее сложные и трудноусвояемые места курса, обратив вни-

мание на так называемые подводные камни, выявленные на предыдущих экза-

менах.  

- определить занятие, на котором заблаговременно довести организаци-

онные указания по подготовке к экзамену;  

Рекомендуется использовать при проведении консультаций опросно-

ответную форму проведения. Целесообразно, чтобы обучаемые сами задавали 

вопросы. По характеру и формулировке вопросов преподаватель может судить 

об уровне и глубине подготовки обучаемых.  

Количество одновременно находящихся экзаменующихся в аудитории. 

В аудитории, где принимается зачет, может одновременно находиться студен-

тов из расчета не более десяти на одного преподавателя. 

Время, отведенное на подготовку ответа по билету, не должно превы-

шать: для зачета – 45 минут. По истечению данного времени после получения 

билета (вопроса) студент должен быть готов к ответу. 

Организация практической части зачета. Практическая часть зачета ор-

ганизуется так, чтобы обеспечивалась возможность проверить умение студен-

тов применять теоретические знания при решении практических заданий. Она 

проводится путем постановки экзаменующимся отдельных задач, упражнений, 

заданий, требующих практических действий по решению заданий. Каждый сту-

дент выполняет задание самостоятельно путем производства расчетов, решения 
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задач, работы с документами и др. При выполнении заданий студент отвечает 

на дополнительные вопросы, которые может ставить экзаменатор.  

Действия преподавателя на зачете. 

Студенту на зачете разрешается брать один билет.  

Во время испытания промежуточной аттестации студенты могут пользо-

ваться рабочими программами учебных дисциплин, а также справочниками и 

прочими источниками информации, перечень которых устанавливается препо-

давателем. 

Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а 

также попытка общения с другими студентами или иными лицами, в том числе 

с применением электронных средств связи, несанкционированные преподава-

телем перемещение по аудитории и т.п. не разрешается и являются основанием 

для удаления студента из аудитории. 

Задача преподавателя на зачете заключается в том, чтобы внимательно за-

слушать студента, проконтролировать решение практических заданий, предо-

ставить ему возможность полностью изложить ответ. Заслушивая ответ и ана-

лизируя методы решений практических заданий, преподаватель постоянно оце-

нивает насколько полно, системно и осмысленно осуществляется ответ, реша-

ется практическое задание. 

Считается бестактностью прерывать ответ студента, преждевременно да-

вать оценку его ответам и действиям. 

В тех случаях, когда ответы на вопросы или практические действия были 

недостаточно полными или допущены ошибки, преподаватель после ответов 

студентом на все вопросы задает дополнительные вопросы с целью уточнения 

уровня освоения дисциплины. Содержание индивидуальных вопросов не долж-

но выходить за рамки рабочей программы.  Если студент затрудняется сразу 

ответить на дополнительный вопрос, он должен спросить разрешения  предо-

ставить ему  время на подготовку и после подготовки отвечает на него. 

 

Методические рекомендации по проведению экзамена 

 

1) Цель проведения 
Основной  целью проведения элементов промежуточной аттестации явля-

ется  определение степени достижения целей по учебной дисциплине или ее 

разделам. Осуществляется это проверкой и оценкой уровня теоретических зна-

ний, полученных студентами, умения применять их к решению практических 

задач, степени овладения студентами  практическими навыками и умениями в 

объеме требований рабочей программы по дисциплине, а также их умение са-

мостоятельно работать с учебной литературой. 

2) Форма проведения 

Формой промежуточной аттестации  по данной дисциплине во втором  и 

четвертом семестрах в соответствии с учебным графиком, является экзамен. 

Экзамен проводится в объеме рабочей программы в устной форме. Экзамена-

ционные билеты могут иметь две части - теоретическую и практическую. Прак-

тическая часть может оцениваться с помощью технических средств, при этом 

билеты содержат только теоретические вопросы. Информация о структуре би-

летов доводится студентам заблаговременно. 

3) Метод проведения 
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Экзамен проводится по билетам.  

По практическим вопросам допускается проверка знаний с помощью тех-

нических средств контроля. При необходимости могут рассматриваться допол-

нительные вопросы и проблемы, решаться задачи и примеры. 

4) Критерии допуска студентов к экзамену 

В соответствии с требованиями руководящих документов и согласно По-

ложению о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 

института, к экзамену допускаются студенты, выполнившие все требования 

учебной программы.  

5) Организационные мероприятия 

Экзамены принимаются лицами, которые читали лекции по данной дисци-

плине, Решением заведующего кафедрой определяются помощники основному 

экзаменатору из числа преподавателей, ведущих в данной группе практические 

занятия, а если  лекции  по разделам учебной дисциплины читались нескольки-

ми преподавателями, то определяется состав комиссии для приема экзамена. 

Студентам при этом оценка выставляется методом потока.  

По представлению преподавателя, ведущего занятия в учебной группе, за-

ведующий кафедрой может освободить студентов от сдачи экзамена (основа - 

результаты рейтинговой оценки текущего контроля). От экзамена освобожда-

ются студенты,  показавших отличные и хорошие знания по результатам рей-

тинговой оценки текущего контроля, с выставлением им оценки «хорошо». Со 

студентами, претендующими на оценку «отлично», проводится собеседование 

во время экзамена или во время проведения консультации перед экзаменом.  

При успешной сдаче коллоквиума в течении семестра, студент может быть 

освобожден на экзамене от теоретического вопроса по данной теме.  

6) Методические указания экзаменатору 

Во время подготовки к экзамену возможны индивидуальные консультации, 

а перед днем проведения экзамена проводится окончательная предэкзаменаци-

онная консультация. 

При проведении предэкзаменационных консультаций рекомендуется: 

- дать организационные указания о порядке работы при подготовке к эк-

замену, рекомендации по лучшему усвоению и приведению в стройную систе-

му изученного материала дисциплины; 

- ответить на непонятные, слабо усвоенные вопросы; 

- дать ответы на вопросы, возникшие в процессе изучения дисциплины и 

выходящие за рамки учебной программы, «раздвинуть границы»; 

- помочь привести в стройную систему знания обучаемых. 

Для этого необходимо: 

- уточнить учебный материал заключительной лекции. На ней целесооб-

разно указать наиболее сложные и трудноусвояемые места курса, обратив вни-

мание на так называемые подводные камни, выявленные на предыдущих экза-

менах.  

- определить занятие, на котором заблаговременно довести организаци-

онные указания по подготовке к экзамену;  

Рекомендуется использовать при проведении консультаций опросно-

ответную форму проведения. Целесообразно, чтобы обучаемые сами задавали 

вопросы. По характеру и формулировке вопросов преподаватель может судить 

об уровне и глубине подготовки обучаемых.  
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Количество одновременно находящихся экзаменующихся в аудитории. 

В аудитории, где принимается экзамен, может одновременно находиться сту-

дентов из расчета не более десяти экзаменующихся на одного экзаменатора. 

Время, отведенное на подготовку ответа по билету, не должно превы-

шать: для экзамена – 60 минут. По истечению данного времени после получе-

ния билета (вопроса) студент должен быть готов к ответу. 

Организация практической части экзамена. Практическая часть экза-

мена организуется так, чтобы обеспечивалась возможность проверить умение 

студентов применять теоретические знания при решении практических зада-

ний, освоение компетенций. Она проводится путем постановки экзаменующим-

ся отдельных задач, упражнений, заданий, требующих практических действий 

по решению заданий. Каждый студент выполняет задание самостоятельно пу-

тем производства расчетов, решения задач, работы с документами и др. При 

выполнении заданий студент отвечает на дополнительные вопросы, которые 

может ставить экзаменатор.  

Действия экзаменатора. 

Студенту на экзамене разрешается брать один билет. В случае, когда экза-

менующийся не может ответить на вопросы билета, ему может быть предостав-

лена возможность выбрать второй билет при условии снижения оценки на 

1балл. 

Во время испытания промежуточной аттестации студенты могут пользо-

ваться рабочими программами учебных дисциплин, а также справочниками и 

прочими источниками информации, перечень которых устанавливается препо-

давателем. 

Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а 

также попытка общения с другими студентами или иными лицами, в том числе 

с применением электронных средств связи, несанкционированные преподава-

телем перемещение по аудитории и т.п. не разрешается и являются основанием 

для удаления студента из аудитории с последующим проставлением в ведомо-

сти оценки «неудовлетворительно». 

Студент, получивший на экзамене неудовлетворительную оценку, ликви-

дирует задолженность в сроки, устанавливаемым приказом директора институ-

та. Окончательная пересдача экзамена принимается комиссией в составе трех 

человек (заведующий кафедрой, лектор потока, преподаватель родственной 

дисциплины).  

Задача преподавателя на экзамене заключается в том, чтобы внимательно 

заслушать студента, проконтролировать решение практических заданий, предо-

ставить ему возможность полностью изложить ответ. Заслушивая ответ и ана-

лизируя методы решений практических заданий, преподаватель постоянно оце-

нивает насколько полно, системно и осмысленно осуществляется ответ, реша-

ется практическое задание. 

Считается бестактностью прерывать ответ студента, преждевременно да-

вать оценку его ответам и действиям. 

В тех случаях, когда ответы на вопросы или практические действия были 

недостаточно полными или допущены ошибки, преподаватель после ответов 

студентом на все вопросы задает дополнительные вопросы с целью уточнения 

уровня освоения дисциплины. Содержание индивидуальных вопросов не долж-

но выходить за рамки рабочей программы.  Если студент затрудняется сразу 
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ответить на дополнительный вопрос, он должен спросить разрешения  предо-

ставить ему  время на подготовку и после подготовки отвечает на него. 

       Порядок проведения экзамена 

По факту начала экзамена/зачета в аудиторию запускается 6-7 студентов 

учебной группы, допущенных к экзамену (условия допуска описаны выше). В 

порядке очереди каждый студент вытягивает билет, громко и четко называет 

свою фамилию и номер билета экзаменатору, в ответ на это экзаменатор обязан 

вписать номер билета в учетную ведомость и зафиксировать время начала под-

готовки студента к ответу. Далее экзаменуемые приступают к подготовке отве-

та на теоретические вопросы, а также разрабатывают чертежи прилагаемого 

практического задания. На подготовку выделяется 60 минут. По истечении от-

веденного срока студент обязан показать результаты выполнения практическо-

го задания строго в той форме подачи, которая описана в экзаменационном би-

лете, и ответить на теоретические вопросы. Выслушав ответ экзаменуемого, эк-

заменатор выносит вердикт по выставлению промежуточной оценки знаний 

студента по предмету и проставляет её в учетную ведомость и зачетную книж-

ку студента, удостоверяя запись подписью в обоих документах. По окончании 

данной процедуры студент считается сдавшим экзамен и отпускается. Далее 

запуск студентов производится поточно-челночным методом (один экзаменуе-

мый выходит - следующий заходит), однако в аудитории не должно находиться 

одновременно больше 6-7 готовящихся к ответу студентов одновременно. 

Студенту на экзамене/зачете разрешается: 

- пользоваться нормативной документацией (СНиП, СП, ГОСТ, ТУ) распе-

чатанной или в электронном виде, при предоставлении изначально её на про-

верку экзаменатору на предмет выявления иных информационных заготовок; 

- для выполнения практического задания пользоваться стационарным ПК в 

аудитории, оснащенным необходимым программным обеспечением, или же 

воспользоваться личным портативным ПК типа ноутбук; 

  Студенту на экзамене/зачете запрещается: 

- менять билет; 

- пользоваться любыми другими источниками информации кроме норма-

тивных документов описанных выше; 

  Преподавателю на экзамене/зачете разрешается: 

- в случае спорной оценки задавать дополнительные теоретические наво-

дящие вопросы; 

Преподавателю на экзамене/зачете запрещается: 

- опрашивать одновременно более чем одного экзаменуемого студента; 

- не проставлять итоговую оценку промежуточной аттестации в учетную 

ведомость и зачетную книжку; 

- запускать в аудиторию больше чем по 6-7 человек 

 

        Шкала и критерии оценивания КР/РГР 
отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

не аттестован 

Выполнение 

КР/РГР в со-

ответствии со 

всеми дей-

ствующими 

Выполнение 

КР/РГР  с не-

значительными 

недочетами в 

соответствии с 

Выполнение 

КР/РГР с откло-

нениями от дей-

ствующих норм 

проектирования 

Выполнение 

КР/РГР  с серьез-

ными нарушения-

ми действующих 

норм проектирова-

Отсутствие вы-

полненной  

КР/РГР или 

КР/РГР сдана не 

в срок, при от-
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нормами про-

ектирования в 

срок, в пол-

ном объёме в 

составе чер-

тежей и пояс-

нительной за-

писки 

действующими 

нормами проек-

тирования в 

срок, в полном 

объёме в соста-

ве чертежей и 

пояснительной 

записки 

и оформления 

документации в 

срок, в полном 

объёме в составе 

чертежей и пояс-

нительной запис-

ки 

ния и оформления 

документации, с 

недостаточным 

объемом составе 

чертежей и поясни-

тельной записки 

сутствии допус-

ка к сдаче по 

индивидуаль-

ному плану сту-

дента 

 

 Шкала и критерии оценивания промежуточной аттестации 

 
отлично хорошо удовлетворитель-

но 

неудовлетвори-

тельно 

не аттестован 

 Полное 

или почти 

полное посе-

щение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий.  

 Выполне-

ние КР/РГР на 

оценку «от-

лично» или 

«хорошо».  

 Демон-

страция пол-

ного понима-

ния понятий-

ного аппарата 

предмета. 

 Умение в 

полной мере 

выполнять 

практическое 

задание в со-

ответствии с 

действующи-

ми нормами 

проектирова-

ния и оформ-

ления проект-

ной докумен-

тации 

 Полное 

или почти 

полное посе-

щение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. 

 Выполне-

ние КР/РГР на 

оценку «хо-

рошо».  

 Демон-

страция зна-

чительного 

понимания за-

данных вопро-

сов.  

 Умение 

выполнять 

практическое 

задание в со-

ответствии с 

действующи-

ми нормами 

проектирова-

ния и оформ-

ления проект-

ной докумен-

тации с незна-

чительными 

недочетами 

 Полное или 

частичное по-

сещение лекци-

онных и практи-

ческих занятий.  

 КР/РГР вы-

полнена на 

оценку «удовле-

творительно».  

 Студент де-

монстрирует 

понимание за-

данных вопро-

сов.  

 Практиче-

ское задание 

выполнено с 

нарушением 

норм оформле-

ния проектной 

документации. 

 Частичное 

посещение лек-

ционных и прак-

тических заня-

тий.  

 КР/РГР вы-

полнена на 

оценку «удовле-

творительно».  

 Студент де-

монстрирует не-

понимание сути 

заданных вопро-

сов.  

 Практиче-

ское задание не 

выполнено. 

 Непосе-

щение лекци-

онных и прак-

тических за-

нятий.  

 Отсут-

ствие выпол-

ненной и за-

щищенной 

КР/РГР 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  

 Вся литература, включенная в данный перечень, представлена в виде 

электронных ресурсов в электронной библиотеке института (ЭБС). Литература, 

используемая в печатном виде, представлена в научной библиотеке универси-

тета в объеме не менее 0,25 экземпляров на одного обучающегося.  

 

Основная литература 

 

1. Инженерная геодезия./ Под редакцией проф. Михелѐва Д.Ш. - М.: Выс-

шая школа, 2008 г.  

 

2. Усова Н.В. Геодезия (для реставраторов). – М.: 2004. – с. 

 

3. Теодолит. Устройство и работа с ним: Методические указания к выпол-

нению лабораторных работ по курсу «Геодезия»/ Сост. Ю.И. Беспалов, Н.И. 

Насонова. – Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 2011.- 14 с.  

 

4. Нивелир. Устройство и работа с ним: Методические указания к выпол-

нению лабораторных работ по курсу «Геодезия»/ Сост. Ю.И. Беспалов, Н.И. 

Насонова. – Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 2011.- 14 с.  

 

5. Методические указания к полевой геодезической практике по курсу 

«Геодезия» / сост. В.Г Бороздина, Н.И. Насонова, М.Р. Воробьѐва. – Комсо-

мольск-на-Амуре: Комсомольский-на-Амуре гос. техн. ун-т, 2001. – 48 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Ларченко М.П. Тесты и задачи по курсу инженерной геодезии. – М.: 

Изд-во АСВ, 2013. – 187 с.  

 

2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия. – М.: Высш. школа, 2006. – 464 с. 

 

 

 

Нормативно-техническая документация 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ в ред. от 

13.07.2015 

2. Гражданский кодекс РФ в ред от 13.07.2015. 

3 Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ в ред от 13.07.2015 г. 

4. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ в ред от 13.07.2015 г 

 

5.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы, интернет-ресурсы  

1 www.gisa.ru  

2. www.rosreestr.ru  

3. www.mnr.gov.ru  

4. www.mcx.ru  

http://www.rosreestr.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
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5. www.consultant.ru 

6. www.ras.ru 

7. www.rsl.ru 14  

8. www.raen.ru  

9. www.agroacadem.ru  

10. www.meteorf.ru/rgm2.aspx  

11. www.cdml.ru  

12. www.economy.gov.ru/minec/main/ 

 

5.3. Программное обеспечение 

Информационное обеспечение учебного процесса по дисциплине осу-

ществляется с использованием следующего программного обеспечения (лицен-

зионного и свободно распространяемого), в том числе отечественного произ-

водства: 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

1 Microsoft  Windows  из внутренней сети университета 

(лицензионный договор) 
2 Microsoft Office  из внутренней сети университета (ли-

цензионный договор) 

3 КонсультантПлюс из внутренней сети университета (ли-

цензионный договор) 

4 СДО MOODLE из любой точки, в которой имеется до-

ступ к сети Интернет (лицензионный 

договор) 

 

5.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине «Инженерная геодезия» 

Перечень разделов дисциплины «Инженерная геодезия» и рекомендуемой 

литературы (из списка основной и дополнительной литературы) для самостоя-

тельной работы студентов приведены в таблице 6. 

  

Таблица 6 – Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Литература 

(ссылка на номер в списке лите-

ратуры) 

1 2 3 

1 Общие сведения 
Основная: 1,2,3,4,5 

Дополнительная: 1, 2 

2 Ориентирование линий на местности 
Основная: 1,2,3,4,5 

Дополнительная: 2 

3 Топографические карты и планы 
Основная: 1,2,3,4,5 

Дополнительная: 2 

4 Измерения в геодезии 
Основная: 1,2,3,4,5 

Дополнительная: 1,2 

http://www.consultant.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.raen.ru/
http://www.agroacadem.ru/
http://www.meteorf.ru/rgm2.aspx
http://www.cdml.ru/
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5 
Геодезические работы в строительстве и при 

эксплуатации зданий 

Основная: 1,2,3,4,5 

Дополнительная: 1,2 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой 

дисциплины, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния. 

 Занятия лекционного типа. Учебные аудитории для занятий лекцион-

ного типа укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации (стационарные или пере-

носные наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран, компью-

тер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентации по темам лекций), 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной про-

грамме дисциплины. 

 Занятия практического типа. Учебные аудитории для занятий практи-

ческого типа укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации (стационарные или пере-

носные наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран, компью-

тер/ноутбук). 

 Лабораторные работы. Для проведения лабораторных работ использу-

ется учебная аудитория 05 а «Научно-исследовательская лаборатория строи-

тельных конструкций», оснащенная следующим оборудованием:  

1. Цилиндрический редуктор, 

2. Стенд гидравлического привода, 

3. Стенд пневматического привода, 

4. макет самоходного крана. 

 Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттеста-

ции по дисциплине используются компьютерные классы, оснащенные компь-

ютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета и/или учебные аудитории, укомплектованные мебелью и техническими 

средствами обучения. 

 Самостоятельная работа. Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде ин-

ститута. Для организации самостоятельной работы обучающихся используют-

ся:  

 - компьютерные классы института; 

 - библиотека, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьюте-

рами с доступом к базам данных и сети Интернет. 

  

 

Методические указания по подготовке доклада 

При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить 

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения 

тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Подготовить сопроводи-
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тельную слайд-презентацию и/или демонстрационный раздаточный материал 

по выбранной теме. 

Рекомендуется провести дома репетицию выступления с целью отработки 

речевого аппарата и продолжительности выступления (регламент – 7 мин.). 

         Методические указания по подготовке курсовой работы 

На выполнение курсовой работы  студенту выделяется  36 часов, из них 8 часов 

- на сбор информации и изучение литературы, 16 часов - на выполнение расче-

тов, 8 часов - на оформление и 4 часа – на корректировку после проверки пре-

подавателем и защиту. 

        Выполнение курсовой работы  осуществляется на основе [4]. 

При подготовке курсовой работы рекомендуется сделать следующее. 

Прежде всего, ориентироваться на методические указания по выполнению кур-

совой работы. Составить содержание курсовой работы , согласовать его с пре-

подавателем. Продумать и составить список базовых источников для выполне-

ния курсовой работы с целью обеспечения более полного раскрытия выбранной 

темы, также согласовать его с преподавателем. 

Строго соблюдать график выполнения курсовой работы, задавать текущие 

вопросы и получать консультации от преподавателя. Предоставление курсовой 

работы на проверку по частям способствует оперативному устранению недо-

статков и недопущению их в дальнейшей работе. 

              Методические указания по выполнению творческих заданий 

Рекомендуется в каждом из сформированных творческих коллективов студен-

тов назначить ответственного координатора, который должен руководить рабо-

той в целом. 

Проведение анализа по отдельным направлениям внутри творческого кол-

лектива рекомендуется поручить отдельно тому или иному члену творческого 

коллектива, который и будет отвечать за данный вид анализа по исследуемому 

предприятию. 

       Методические указания по подготовке к контрольным мероприятиям 

 Текущий контроль осуществляется в виде устных, тестовых опросов по теории, 

коллоквиумов,  контрольной работы и тестирования. При подготовке к опросу 

студенты должны освоить теоретический материал по блокам тем, выносимых 

на этот опрос.  

При подготовке к аудиторной контрольной работе студентам необходимо 

повторить материал лекционных и практических занятий по отмеченным пре-

подавателям темам.  

Подготовка к коллоквиуму требует от студента не только повторения 

пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа материа-

ла, выданного на самостоятельное изучение. 

Методические указания по выполнению индивидуальных типовых за-

даний   В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обуче-

ния и для закрепления практических навыков студентам могут быть выданы 

типовые индивидуальные задания, которые должны быть сданы в установлен-

ный преподавателем срок. Выполненные задания оцениваются на оценку. 

Примечание. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

оформлены в виде таблицы 12. 
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Таблица 12 – Методические рекомендации по освоению дисциплины «Ин-

женерная геодезия» 

  
Вид учебного 

занятия 

Методические указания 

Лекция Перед лекцией повторить материал прошлой лекции. 

Написание конспекта лекции: кратко, схематично фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; выделять 

ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необ-

ходимо задать вопрос преподавателю. 

Практическое занятие При подготовке к занятию проработать конспект лекции, подго-

товить ответы на контрольные вопросы. 

Во время занятия выполнять задания, предложенные преподава-

телем. 

Индивидуальное до-

машнее задание 

 

Изучить теоретические вопросы и вопросы применения про-

граммного обеспечения для выполнения задания. Для заданного ва-

рианта выполнить все пункты задания.  

Подготовка к экзаме-

ну 

Ознакомиться со списком вопросов. Перед экзаменом повторить 

материал, ориентируясь на конспект лекций и рекомендуемую лите-

ратуру. 

 

 

Электронная информационно-образовательная среда института (ЭИОС). 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде института (ЭИОС) из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории института, так и вне ее.  

ЭИОС института обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образо-

вательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации образовательной программы с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий ЭИОС до-

полнительно обеспечивает:  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательной программы; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Ин-

тернет". 

Аудитории задействованные для проведения лекционных и практических 

занятий указаны в таблице 7. 
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Таблица 7 - Аудитории для лекционных и практических занятий 
Инженерная геодезия Аудитория № 221, 

Лекционная аудитория 

Аудитория для группо-

вых и индивидуальных кон-

сультаций 

Столы, стулья, классная 

доска, кафедра для препода-

вателя, экран, проектор, но-

утбук, жалюзи 

390000, Рязанская область, 

г. Рязань, ул. Право-

Лыбедская, 26/53 

Аудитория № 212, 

Аудитория для практи-

ческих и семинарских заня-

тий, 

Аудитория для группо-

вых и индивидуальных кон-

сультаций, 

Столы, стулья, классная 

доска, кафедра для препода-

вателя 

390000, Рязанская область, 

г. Рязань, ул. Право-

Лыбедская, 26/53 

Аудитория № 208 

Компьютерная аудитория  

Аудитория для курсового 

проектирования  

Аудитория для самостоя-

тельной работы оснащенная 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в Электрон-

ную информационно-

образовательную среду ин-

ститута 

Рабочее место преподавате-

ля: - персональный компью-

тер;  

Рабочее место учащегося: - 

персональный компьютер 

программное обеспечение 

- Microsoft Win Starter 7 

Russian Academic OPEN 1 Li-

cense No Level Legalization 

Get Genuine. Лицензия № 

47945625 от 14.01.2011 

- Microsoft Office 2010 

Russian Academic OPEN 1 Li-

cense No Level. Лицензия № 

47945625 от 14.01.2011 

-  Kaspersky Security Cloud 

21.1.15.500.  Отечественного 

производства, бесплатная 

версия 

-  LibreOffice 7.0.3.  Сво-

бодно распространяемая 

Срок действия Лицензий: 

390000, Рязанская область,    

г. Рязань, ул. Право-

Лыбедская, 26/53 
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до 30.08.2024. 

 

7. Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

  

Паспорт фонда оценочных указан в таблице 8. 

 

 

 

 

 

Таблица 8 − Паспорт фонда оценочных средств 

 № 

п/п

  

Контролируемые разделы  

(темы) дисциплины 

Код  

контролируе-

мой компетен-

ции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Общие сведения 

ОПК-1, ОПК-4 

Вопросы к экза-

мену. 

Контрольная ра-

бота 

2 Ориентирование линий на местности 

3 Топографические карты и планы 

4 Измерения в геодезии 

5 
Геодезические работы в строительстве и при 

эксплуатации зданий 

 

 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего 

контроля успеваемости 

 

 

7.1.1 Типовые вопросы (задания) для устного (письменного) опроса 

 

1. Наиболее близкая математическая поверхность, описывающая поверх-

ность Земли. 

Варианты ответов: а) сфера; б) эллипсоид; в) геоид; г) сфероид.  

2. В каких единицах измерения задаются координаты точек в прямоуголь-

ной системе координат? 

 Варианты ответов: а) градус; б) метр; в) км; г) сажень.  

3. Когда используется полярная система координат? 

 Варианты ответов: а) для ориентирования на местности; б) для построения 

линий; в) для определения координат; г) для построения точки на плане или на 

местности.  

4. Магнитный азимут линии – это угол по часовой стрелке, образованный 

между северным направлением … и направлением линии.  

Варианты ответов: а) истинного меридиана; б) осевого меридиана; в) маг-

нитной стрелки; г) нулевого меридиана.  

5. Диапазон измерения дирекционного угла:  

Варианты ответов: а) 0 - 90; б) 0 - 180; в) 0 - 270; г) 0 - 360.  

6. Что такое магнитное склонение? Дать определение.  

7. В какой четверти находится точка, если дирекционный угол на эту точку 

равен 103 °? 
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Варианты ответов: а) в первой; б) во второй; в) в третьей; г) в четвѐртой. 

 8. Что нужно знать для построения положения точки способом перпенди-

куляров?  

Варианты ответов: а) расстояние по базе; б) два расстояния от концов ба-

зы; в) два расстояния, одно из них на базе; г) два угла от концов базы; д) база, 

угол на конце базы и угол на точке; е) угол на точку от базы и расстояние до 

точки по этой линии.  

9. Чем отличается топографический план от ситуационного плана?  

Варианты ответов: а) наличием элементов местности; б) наличием рельефа 

местности; в) наличием рельефа, ситуации и условных обозначений;  

10. Изображения, в каком диапазоне масштабов относятся к среднемас-

штабным картам?  

Варианты ответов: а) 1:100000 – 1:500000; б) мельче 1:1000000; в) 1:500000 

– 1:1000000; г) 1:200000 – 1:1000000. 

 

 Подчеркнуть правильные ответы или ответить на вопрос 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежу-

точной аттестации по дисциплине 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине экзамен.  

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (ОПК-1, ОПК-4): 

 

1. Что такое точность масштаба и как эту точность определить?  

2. Какова зависимость между азимутами румбами и дирекционными углами?  

3. Что такое высота сечения рельефа, заложение горизонталей и горизонтальное 

проложение?  

4. Какие способы применяют для определения площадей по топографическим 

картам и планам?  

5. Как по топографической карте определить крутизну ската в углах наклона и 

уклонах? 

 6. Что такое погрешность измерения?  

7. Чем различаются между собой случайные и систематические погрешности?  

8. Что такое средняя квадратическая погрешность и для чего она служит?  

9. Какой ряд измерений называют равноточным? 

10. Назвать типы теодолитов, используемых в настоящее время в производстве 

геодезических работ.  

11. Описать порядок установки теодолита в рабочее положение.  

12. Сформулировать геометрические условия, которым должно отвечать взаим-

ное расположение осей теодолита.  

13. В чем состоят основные поверки теодолита и как устранить обнаруженные 

погрешности? 14. Что такое место нуля вертикального круга и как его опреде-

лить и исправить?  

15. Объяснить принцип снятия отсчетов при помощи шкалового микроскопа?  

16. Что такое компарирование мерного прибора? 

 17. Как влияет температура на результаты измерения расстояний?  

18. Почему поправки за наклон линии всегда имеют знак минус?  

19. Что такое дальномерный отсчет по рейке?  
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20. Перечислить все способы измерения расстояний между точками.  

21. В чем преимущество измерения расстояний при помощи светодальномеров?  

22. Как производится оценка точности измеренных расстояний?  

23. Перечислить методы определения разности высот точек.  

24. В чем заключается принцип метода геометрического нивелирования?  

25. Рассказать об устройстве нивелира с уровнем и с компенсатором.  

26. Сформулировать условия, которым должен отвечать нивелир с цилиндриче-

ским уровнем. 27. Сформулировать условия, которым должен отвечать нивелир 

с компенсатором.  

28. Рассказать о последовательности измерений на станции геометрического 

нивелирования. 29. Как выполняется постраничный контроль?  

30. Как вычисляются высоты промежуточных точек?  

31. В чем заключается принцип тригонометрического нивелирования?  

32. Изложить содержание поверок нивелиров с уровнем и с компенсатором.  

33. Как определить угловую невязку в теодолитном ходе, и каким образом она 

распределяется?  

34. Как вычислить и распределить линейную невязку в теодолитном ходе?  

35. Какая линейная невязка допускается в теодолитном ходе?  

36. Как вычислить и распределить невязку в теодолитном ходе.  

37. Перечислить способы съемки ситуации.  

38. Дать краткую характеристику теодолитной съемке.  

39. Дать краткую характеристику тахеометрической съемке.  

40. Что такое интерполирование и как оно производится при построении на 

плане горизонталей?  

41. Что такое уклон и как его вычислить?  

42. Как вычислить проектные отметки точек?  

43. Что такое рабочие отметки и как их вычислить?  

44. Изложить порядок выполнения полевых работ при нивелировании по пике-

тажу.  

45. Для каких целей выполняется вертикальная планировка?  

46. Перечислить порядок работ на станции при нивелировании поверхности.  

47. Как определить положение линии нулевых работ?  

48. Объяснить, что такое условие баланса земляных масс.  

49. Как по картограмме вычисляют объемы земляных масс? 

 

 

 

8.Инновационные формы проведения 

 

В ходе аудиторных учебных занятий используются различные инноваци-

онные формы и средства обучения, которые направлены на совместную работу 

преподавателя и обучающихся, обсуждение, принятие группового решения. Та-

кие методы способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности 

коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, опи-

раются на сотрудничество в процессе познавательной деятельности. 

Успешная реализация содержания курса основывается на использовании 

активных и интерактивных методов обучения (таблица 14). 
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Таблица 14–Интерактивные образовательные технологии, используемые 

в аудиторных занятиях 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Вид занятия Форма работы 

1 
Общие сведения Лекция Лекция с заранее запланированны-

ми ошибками 

2 

Ориентирование линий на мест-

ности 

Лекция, прак-

тическоезаня-

тие 

Лекция с заранее запланированны-

ми ошибками. 

Работа в малых группах (при разра-

ботке курсового проекта - подгруп-

пы), групповое решение творческих 

задач 

   3 Топографические карты и планы Лекция, прак-

тическоезаня-

тие 

Лекция с заранее запланированны-

ми ошибками. 

Работа в малых группах (при разра-

ботке курсового проекта - подгруп-

пы), групповое решение творческих 

задач 

4 

Измерения в геодезии Лекция, прак-

тическоезаня-

тие 

Лекция с заранее запланированны-

ми ошибками. 

Работа в малых группах (при разра-

ботке курсового проекта - подгруп-

пы), групповое решение творческих 

задач 

5 Геодезические работы в строи-

тельстве и при эксплуатации 

зданий 

Лекция, прак-

тическоезаня-

тие 

Лекция с заранее запланированны-

ми ошибками. 

Работа в малых группах (при разра-

ботке курсового проекта - подгруп-

пы), групповое решение творческих 

задач 

 

 

 

9. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адапти-

рована для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения. 

Для этого требуется заявление студента (его законного представителя) и заклю-

чение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом 

их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применени-

ем электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шриф-

том; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуаль-

ные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 
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- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной фор-

ме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные за-

дания и консультации. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры                                 

(бакалавриат), утвержденным приказом Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации № 978 от 12.08.2020 года, зарегистрированным 

в Минюсте 25 августа 2020 г. рег. номер N 59429;  

- учебным планом (заочной формы обучения) по направлению подготов-

ки 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя оценочные материалы 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине (п.7 Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 

 

Автор: Г.В. Маношкина, старший преподаватель кафедры «Промышлен-

ное и гражданское строительство» 
(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Промышленное и граждан-

ское строительство» (протокол № 11 от 30.06.2023).  
 

 

 

 


