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1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ СТАТУС 
 

1.1 Основания для введения учебной дисциплины в учебный план: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалав-

риат по направлению подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование, утверждѐнный 
приказом Министерства образования и науки  от  12.08.2020 г. № 972; 

- основная профессиональная образовательная программа подготовки бакалавра, по направ-
лению 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование, направленность (профиль) «Геодезия и 
дистанционное зондирование». 

 
 1.2 Статус дисциплины в учебном плане: 

-  относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блок 1. Дисциплины 
(модули)  ОПОП 
1
. 

1.3 В рабочую программу дисциплины в установленном порядке могут быть внесены измене-
ния и дополнения, осуществляемые в рамках планового ежегодного и ситуативного совершенствова-
ния которые отражаются в п.9 рабочей программы.  

 
2. ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ. ЛОГИЧЕСКИЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ДИСЦИПЛИНЫ  С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ  И  ПРАКТИКАМИ В СОСТАВЕ ОПОП 

 
2.1 Процесс изучения дисциплины в целом направлен на подготовку обучающегося к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: технологический, предусмотренных феде-
ральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по на-
правлению подготовки, а также ОПОП ВО университета, в рамках которой преподаѐтся данная дис-
циплина. 

 
Цель дисциплины: направлена на понимание значимости своей будущей специально-

сти, стремлению к ответственному отношению к своей трудовой деятельности. 
 
2.2.  Перечень компетенций формируемых в результате освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетен-

циями: 
 

Компетенции, 
в формировании которых 
задействована дисципли-

на 

Код и наиме-
нование инди-
катора дости-
жений компе-

тенции 

Компоненты компетенций,  
формируемые в рамках данной дисциплины 

(как ожидаемый результат ее освоения) 

код наименование 
знать и пони-

мать 
уметь делать 
(действовать) 

владеть навыками 
(иметь навыки) 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способен управлять 
инженерно-

геодезическими ра-
ботами 

ИД-1ПК-1 Имеет 
представление 
об основных ви-
дах  инженерно-
геодезических 
работ 

Понимать техно-
логию и после-
довательность 
выполнения всех 
этапов геодези-
ческих работ 

Уметь планировать 
основные виды 
геодезических ра-
бот на объекте 

Грамотно уметь чи-
тать планово-
картографический 
материал 

ИД-4ПК-1 Спосо-
бен выполнять 
подготовку раз-
делов техниче-
ского отчета о 
выполненных ин-
женерно-
геодезических 
работах 

Знать последо-
вательность соз-
дания оригина-
лов топографи-
ческих планов и 
карт, по резуль-
татам полевых и 
камеральных ра-
бот 

Уметь оформлять 
графический мате-
риал (полевые схе-
мы, абрисы, техни-
ческие чертежи, 
профиля, топогра-
фические планы) 

Читать топографи-
ческую карту и план, 
по условным  зна-
кам, владеть навы-
ками нанесения ус-
ловных знаков, в за-
висимости от мас-
штаба плана или 
карты 

                                                           
1
 В случае если дисциплина является дисциплиной по выбору студента, то пишется следующий текст:                             

- относится к  дисциплинам по выбору; 
- является обязательной для изучения, если выбрана студентом. 
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2.3 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины с зачетом 

Индекс и назва-
ние компетенции 

Код индика-
тора дости-
жений ком-
петенции 

Индикаторы 
компетенции 

Показатель оценивания – 
знания, умения, навыки 

(владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и средства  
контроля формиро-
вания компетенций 

компетенция не 
сформирована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 

Не зачтено Зачтено 

Характеристика сформированности компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирова-
на. Имеющихся зна-
ний, умений и навыков 
недостаточно для ре-
шения практических 
(профессиональных) 
задач 

1. Сформированность компетенции соответствует минималь-
ным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в це-
лом достаточно для решения практических (профессиональ-
ных) задач. 
2. Сформированность компетенции в целом соответствует 
требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотива-
ции в целом достаточно для решения стандартных практиче-
ских (профессиональных) задач. 
3. Сформированность компетенции полностью соответствует 
требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотива-
ции в полной мере достаточно для решения сложных практи-
ческих (профессиональных) задач. 

Критерии оценивания 

ПК-1 Способен 
управлять инже-

нерно-
геодезическими 

работами 

ИД-1 

Полнота 
знаний 

Понимать технологию и 
последовательность вы-
полнения всех этапов 
геодезических работ 

Имеющихся знаний 
недостаточно для по-
нимания технологии и 
последовательности 
выполнения всех эта-
пов геодезических ра-
бот 

1. Имеющихся знаний в целом достаточно для понимания тех-
нологии и последовательности выполнения всех этапов геоде-
зических работ; 
2. Имеющихся знаний и мотивации в целом достаточно для 
понимания технологии и последовательности выполнения 
всех этапов геодезических работ;  
3. Имеющихся знаний и мотивации в полной мере достаточно 
для понимания технологии и последовательности выполнения 
всех этапов геодезических работ. 

Тест в соответствии с 
практическим и тео-
ретическим курсом 

дисциплины; 
Выполненные рас-

четно-
аналитические  ра-

боты 

Наличие 
умений 

Уметь планировать ос-
новные виды геодезиче-
ских работ на объекте 

Имеющихся умений 
недостаточно для 
планирования основ-
ных видов геодезиче-
ских работ на объекте  

1. Имеющихся умений в целом достаточно для планирования 
основных видов геодезических работ на объекте; 
2. Имеющихся умений и мотивации в целом достаточно для 
планирования основных видов геодезических работ на объек-
те 
3. Имеющихся умений и мотивации в полной мере достаточно 
для планирования основных видов геодезических работ на 
объекте. 

Наличие на-
выков (вла-
дение опы-
том) 

Грамотно уметь читать 
планово-
картографический мате-
риал 

Имеющихся навыков 
недостаточно для 
чтения планово-
картографического 
материала и обобщая 
полученные результа-
тов   

1. Имеющихся навыков в целом достаточно для чтения плано-
во-картографического материала и обобщая полученные ре-
зультатов  . 
2. Имеющихся навыков и мотивации в целом достаточно для 
чтения планово-картографического материала и обобщая по-
лученные результатов  . 
3. Имеющихся навыков и мотивации в полной мере достаточ-
но для чтения планово-картографического материала и обоб-
щая полученные результатов   
 
. 

ИД-4 
Полнота 
знаний 

Знать последователь-
ность создания оригина-

Имеющихся знаний 
недостаточно для 

1. Имеющихся знаний в целом достаточно для восприятия 
создания последовательности оригиналов топографических 

Тест в соответствии с 
практическим и тео-
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лов топографических 
планов и карт, по резуль-
татам полевых и каме-
ральных работ 

восприятия создания 
оригиналов топогра-
фических планов и 
карт, после выполне-
ния полевых и каме-
ральных работ  

планов и карт, после выполнения полевых и камеральных ра-
бот. 
2. Имеющихся знаний и мотивации в целом достаточно для 
восприятия создания последовательности оригиналов топо-
графических планов и карт, после выполнения полевых и ка-
меральных работ. 
3. Имеющихся знаний и мотивации в полной мере достаточно 
для восприятия создания последовательности оригиналов то-
пографических планов и карт, после выполнения полевых и 
камеральных работ 

ретическим курсом 
дисциплины; 

Выполненные рас-
четно-

аналитические  ра-
боты 

Наличие 
умений 

Уметь оформлять графи-
ческий материал (поле-
вые схемы, абрисы, тех-
нические чертежи, про-
филя, топографические 
планы) 

Имеющихся умений 
недостаточно для 
оформления графиче-
ских материалов (по-
левые схемы, абрисы, 
технические чертежи, 
профиля, топографи-
ческие планы) 

1. Имеющихся умений в целом достаточно для оформления 
графических материалов (полевые схемы, абрисы, техниче-
ские чертежи, профиля, топографические планы). 
2. Имеющихся умений и мотивации в  целом достаточно для 
оформления графических материалов (полевые схемы, абри-
сы, технические чертежи, профиля, топографические планы) 
3. Имеющихся умений и мотивации в полной мере достаточно 
для оформления графических материалов (полевые схемы, 
абрисы, технические чертежи, профиля, топографические 
планы)). 

Наличие на-
выков (вла-
дение опы-
том) 

Читать топографическую 
карту и план, по услов-
ным  знакам, владеть на-
выками нанесения услов-
ных знаков, в зависимо-
сти от масштаба плана 
или карты 

Имеющихся навыков 
недостаточно для 
чтения топографиче-
ских карт и планов по 
условным знакам при 
оценивании получен-
ных результатов 

1. Имеющихся навыков в целом достаточно для чтения топо-
графических карт и планов по условным знакам при оценива-
нии полученных результатов. 
2. Имеющихся навыков и мотивации в целом достаточно для 
чтения топографических карт и планов по условным знакам 
при оценивании полученных результатов 
3. Имеющихся навыков и мотивации в полной мере достаточ-
но для чтения топографических карт и планов по условным 
знакам при оценивании полученных результатов. 



 

2.4 Логические и содержательные взаимосвязи дисциплины с другими дисциплинами  и  
практиками в составе ОПОП 

Учебные дисциплины, практики*, на которые опирает-
ся содержание данной учебной дисциплины  

Индекс и наимено-
вание учебных дис-

циплин, практик, 
для которых содер-
жание данной дис-
циплины выступает 

основой 

Индекс и наименова-
ние учебных дисцип-
лин, практик, с кото-

рыми данная дисцип-
лина осваивается па-
раллельно в ходе од-

ного семестра 
  

Индекс и на-
именование 

Перечень требований,  
сформированным в ходе изучения 

предшествующих  
(в модальности «знать и понимать», 
«уметь делать», «владеть навыка-

ми») 

История  
 

Знать историю своей страны, наибо-
лее важных политических деятелей 
внесших существенный вклад в раз-
витие инженерных наук, в т.ч. геоде-

зии 

Б1.О.17 Геодезия;  
Б1.В.01 Прикладная 

геодезия; 
Б1.В.10 Инженерно-

геодезические изыска-
ния 

 

Б1.О.17 Геодезия; 
Б1.О.27 Инженерная и ком-

пьютерная графика; 
Б2.О.01.01(У) Техноло-

гическая практика 
(геодезия) 

Геометрия 
Знание основных теорем геометрии и 
умение их  применять при практиче-

ских вычислениях 

Математика 

Умение выполнять алгебраические,  
тригонометрические и другие мате-

матические вычисления при решении 
практических задач    

* - Для некоторых дисциплин первого года обучения целесообразно указать на взаимосвязь с пред-
шествующей подготовкой обучающихся в старшей школе 

 
2.5 Формы методических взаимосвязей дисциплины с другими дисциплинами  и  прак-

тиками в составе ОПОП 
В рамках методической работы применяются следующие формы методических взаимосвязей: 
 учѐт содержания предшествующих дисциплин при формировании рабочей программы последующей 

дисциплины, 

 согласование рабочей программы предшествующей дисциплины ведущим преподавателем после-
дующей дисциплины; 

 совместное обсуждение ведущими преподавателями предшествующей и последующей  дисциплин 
результатов входного тестирования  по последующей дисциплине; 

 участие ведущего преподавателя последующей дисциплины в процедуре приѐма зачета на по пре-
дыдущей. 

 
2.6 Социально-воспитательный компонент дисциплины 
В условиях созданной вузом социокультурной среды в результате изучения дисциплины: 

формируются мировоззрение и ценностные ориентации студентов; интеллектуальные умения, науч-
ное мышление; способность использовать полученные ранее знания, умения, навыки, развитие твор-
ческих начал.  

Воспитательные задачи реализуются в процессе общения преподавателя со студентами, в 
использовании активных методов обучения, побуждающих студентов проявить себя в совместной 
деятельности, принять оценочное решение. Коллективные виды деятельности способствуют приоб-
ретению навыков работы в коллективе, умения управления коллективом. Самостоятельная работа 
способствует выработке у студентов способности принимать решение и навыков самоконтроля. 

Через связь с НИРС, осуществляемой во внеучебное время, социально-воспитательный ком-
понент ориентирован на: 

1) адаптацию и встраивание студента в общественную жизнь ВУЗа, укрепление межличност-
ных связей и уверенности в правильности выбранной профессии; 

2) проведение систематической и целенаправленной профориентационной работы,  формиро-
вание творческого, сознательного отношения к труду; 

3) формирование общекультурных компетенций, укрепление личных и групповых ценностей, 
общественных ценностей, ценности непрерывного образования; 

4) гражданско-правовое воспитание личности; 
5) патриотическое воспитание студентов, формирование модели профессиональной этики, 

культуры экономического мышления, делового общения. 
Объединение элементов образовательной и воспитательной составляющей дисциплины спо-

собствует формированию общекультурных компетенций выпускников,  компетенций социального 
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера, создает 
условия, необходимые для всестороннего развития личности. 
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2.7 Соответствие сформулированных в основной профессиональной образовательной про-
грамме планируемых результатов ее освоения профессиональным стандартам 

В соответствии с реализацией основных требований законодательства РФ в области внедре-
ния профессиональных стандартов, в университете идет работа по актуализации основных профес-
сиональных образовательных программ с учетом принимаемых профессиональных стандартов по 
направлению установления соответствия ФГОС, ОП И ПС и сопряжения их разделов, а также по ак-
туализации ОПОП в соответствии с требованиями рынка труда. Соотнесение компетенций трудовым 
функциям ПС представлены в разделе 9 ОПОП. 

 
3. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина изучается в   1  семестре  1  курса.  
Продолжительность семестра 13 5/6  недель. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72  часа 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1. Аудиторные занятия, всего 34 6 

- Лекции 10 2 

- Практические занятия (включая семинары)   24 4 

- Лабораторные занятия  - 

2. Внеаудиторная академическая работа студентов  38 62 

2.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоя-
тельных  работ:   
- Реферат 

20 20 

2.2 Самостоятельное изучение тем/вопросов про-
граммы  

10 33 

2.3 Самоподготовка к  аудиторным занятиям   5 5 

2.4   Самоподготовка к участию и участие в кон-
трольно-оценочных  мероприятиях, проводимых  в 
рамках текущего контроля освоения дисциплины  (за ис-
ключением  учтѐнных в пп.2.1 – 2.2): 

3 4 

3. Получение зачѐта по итогам освоения дисциплины зачтено зачтено   4 
Примечание: 

* – семестр – для очной и очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения; 
** – КР/КП, реферата/эссе/презентации, контрольной работы (для обучающихся заочной формы обучения), расчетно-
графической (расчетно-аналитической) работы и др.; 
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4. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Укрупнѐнная содержательная структура учебной дисциплины 
и общая схема еѐ реализации в учебном процессе  

Номер и наименование 
темы 

учебной дисциплины 
 

Трудоемкость раздела и еѐ распределение по 
видам учебной работы,   час. 

Ф
о
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м

ы
 т
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е
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о
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о
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о
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№
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о
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ц
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о
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о
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Аудиторная работа ВАРС 

в
с
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и
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занятия 

в
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и
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о
в
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е
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с
е
х
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о
р
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) 

л
а
б

о
р
а
-
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р
н
ы

е
 

Очная форма обучения 

1 
Роль специалистов-геодезистов в ре-
шении народно-хозяйственных задач 

72 34 10 24 - 38 20 
Реферат, 
научный 
доклад.  

ПК-1 

2 
Основные сведения о специальности. 
Характер практической деятельности 
по окончанию вуза. 

3 
Краткая история вуза и факультета. 
Характеристика основных кафедр, ве-
дущих подготовку специалистов  

4 

Основные законоположения высшей 
школы, права и обязанности студента. 
Правила поведения студентов. Виды 
поощрения студентов. Знакомство с 
основными положениями учебного 
плана.  

5 

Особенности обучения в вузе. Как пи-
сать и слушать лекцию. Формы обуче-
ния в вузе: лекции, практические и ла-
бораторные занятия, курсовые работы 
и проекты, консультации, зачеты, эк-
замены. 

6 Промежуточная аттестация  × × × × × × зачет  

Итого по учебной дисциплине 72 34 10 24 - 38 20   
Заочная форма обучения 

1 
Роль специалистов-геодезистов в ре-
шении народно-хозяйственных задач 

72 6 2 4 - 62 20 
Реферат, 
научный 
доклад. 

ПК-1 

2 
Основные сведения о специальности. 
Характер практической деятельности 
по окончанию вуза. 

3 
Краткая история вуза и факультета. 
Характеристика основных кафедр, ве-
дущих подготовку специалистов  

4 

Основные законоположения высшей 
школы, права и обязанности студента. 
Правила поведения студентов. Виды 
поощрения студентов. Знакомство с 
основными положениями учебного 
плана.  

5 

Особенности обучения в вузе. Как пи-
сать и слушать лекцию. Формы обуче-
ния в вузе: лекции, практические и ла-
бораторные занятия, курсовые работы 
и проекты, консультации, зачеты, эк-
замены. 

6 Промежуточная аттестация  × × × × × × зачет  

Итого по учебной дисциплине 72 6 2 4 - 62 20   

 



 

4.2. Лекционный курс.  
Примерный тематический план чтения  лекций  по разделам учебной дисциплины 

Номер 

Тема лекции. Основные вопросы темы 

Трудоемкость  по  
разделу, 

час. 

Используемые  
интерактивные 

формы 

р
а

зд
е

л
а

  

л
е

кц
и

и
 

очная  
форма 

заочная 
форма 

 

1 

1 

Основные сведения о специальности. Характер 
практической деятельности по окончанию вуза. 
Краткая история вуза и факультета.   
Характеристика основных кафедр, ведущих подго-
товку специалистов. 

2 

2 

– 

2 

Основные законоположения высшей школы, права 
и обязанности студента.  
Правила поведения студентов.  
Виды поощрения студентов.  
Знакомство с основными положениями учебного 
плана. 
Требования к уровню подготовки  выпускника по 
направлению подготовки дипломированного спе-
циалиста «геодезия» 

2 - 

2 3 
Основные сведения о специальности. Характер 
практической деятельности по окончанию вуза. 

2 
Лекция-беседа, 

лекция-
визуализация  

3, 
4, 
5, 
6 

4 
Роль специалистов-геодезистов в решении народ-
но-хозяйственных задач  

2 
Лекция-беседа, 

лекция-
визуализация 

5 

История развития геодезии и организация геоде-
зической службы в стране.  
Топографические и картографические работы. 
Особенности развития геодезических работ в Рос-
сии. 

2 - 

Общая трудоемкость лекционного курса 10 2 х 

Всего лекций по дисциплине: час. Из них в интерактивной форме: час. 

- очная 10 - очная 4 

- заочная форма обучения 2 - заочная форма обучения 2 
Примечания: 

- материально-техническое обеспечение лекционного курса – см. Приложение 6; 
- обеспечение лекционного курса учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-информационными ресур-
сами и средствами обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2. 
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4.3. Примерный тематический план  практических занятий  

 по разделам учебной дисциплины 
 

Номер 

Тема занятия/ 
Примерные вопросы на обсуждение  

(для занятий в формате семинарских)  

Трудоѐмкость по  
разделу,  

час. Используемые ин-
терактивные формы 

Связь 
занятия  

 с 
ВАРС* 

р
а

зд
е

л
а

 (
м

о
-

д
у
л

я
) 

за
н
я
ти

я
 

очная  
форма 

заочная  
форма 

1 

1 
Структура Омского государственного аграрного 

университета им. П.А. Столыпина. 
Система обучения в вузе 

2 

1 

Семинар-беседа, 
Семинар-
конференция,  
Семинар-дискуссия  

ОСП 

2 
Землеустроительный факультет. Назначение, 
обязанности и требования к уровню полготовки 
инженера 

2 

3 

История создания ОмГАУ им. П.А. Столыпина. 
Видные ученые, работавшие в ОмГАУ  
(Экскурсия в музей ОмГАУ,  данное занятие 
может изменять порядковый номер в графике в 
виду производственной необходимости) 

2 

4 
История развития геодезии и организация гео-
дезической службы в стране 

2 

2 

5 
Роль специалистов-геодезистов в решении на-
родно-хозяйственных задач 

2 

2 

6 
У истоков изображения местности 
 

2 

7 
Топографо-геодезические работы в Западной и 
Восточной Сибири до ХIХ века 
 

2 

3 
8 

Бинарное занятие: «Встреча с  производствен-
ником»  (данное занятие может изменять по-
рядковый номер в графике в виду производст-
венной необходимости) 

2 

1 

9 
Топографо-геодезические работы в Сибири в 
ХIХ веке 

2 

4 10 
Топографо-геодезические работы в Сибири в 
ХХ веке 

2 

5 11 
История развития геодезических инструментов, 
условных знаков 

2 

6 12 Автоматизация топографо-геодезических работ 2 

Всего практических занятий по учебной дисциплине: 
- очная форма 

 
24 

Из них в интерактивной форме: 
                      - очная форма 

                          - заочная форма      

 
6 
2 - заочная форма      4 

В том числе в формате семинарских занятий: 
- очная форма 

6   

- заочная форма      
2 

* Условные обозначения: 
 ОСП - предусмотрена  обязательная  самоподготовка  к  занятию;   УЗ  СРС  - на занятии  выдаѐтся задание на  конкретную 
ВАРС; ПР СРС - занятие  содержательно  базируется на результатах  выполнения  студентами конкретной  ВАРС;   … 

Примечания:  
-  материально-техническое обеспечение  практических занятий – см. Приложение 6 
- обеспечение практических занятий учебной, учебно-методической  литературой   и иными  библиотечно-информационными   
ресурсами   и   средствами     обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2 
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5. ПРОГРАММА 
ВНЕАУДИТОРНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.2 ВЫПОЛНЕНИЕ И СДАЧА  РЕФЕРАТОВ  

 
5.2.1 Место реферата в структуре учебной дисциплины 

 
Разделы учебной дисциплины, усвоение которых студентами сопровождается или завершает-

ся подготовкой реферата: 

№ Наименование раздела 

1 Структура Омского ГАУ. Общие положения и требования к образовательному процессу 

2 
У истоков картографического изображения местности.  

Топографо-геодезические работы в России до ХIХ в. 

3 Топографо-геодезические работы в России (ХIХ  и начало ХХ вв.) 

4 Топографо-геодезические работы в Сибири (середина и конец  ХХ в.) 

5 Развитие геодезических инструментов  

6 Автоматизация топографо-геодезических работ 

 
5.2.2 Перечень примерных тем рефератов 

 

Тема семинарских занятий Тема реферата 

1. У истоков картографиче-
ского изображения местно-
сти. 
 

1    Геодезические работы при возведении сооружений в древнем мире. 
2 Изображение местности в археологических раскопках. 
3 Достижения античной картографии. 
4 История появления карт. 
5 Древнерусские географические описания. 
6 История становления геодезии как науки. 
7 Связь геодезии и геометрии в древнем мире. 
8 Истоки кадастровых работ. 

2. Топографо-
геодезические работы в 
Сибири до Х1Х в. 

9 Эпоха великих географических открытий. 
10 История геодезии в средние века  и эпоху возрождения. 
11 О русских географических чертежах и памятниках картографического 

искусства. 
12 Наследие чертежных книг Семена Ремезова – сибирского картографа. 
13 Вклад Петра 1 в картографо-геодезические работы России. 
14 История межевания в России. 
15 История «Великой Северной экспедиции», ее вклад в картографирова-

ние Сибири. 
16 Топографо-геодезические работы до ХIХ в. 
17 Инженерная геодезия Истоки и особенности развития. 

3. Топографо-
геодезические работы в 
Сибири (Х1Х  в.-нач.ХХвв) 

18 Исторические этапы определения формы и размеров Земли. 
19 Об основных направлениях деятельности ГУГиК с 15 марта 1919 г. 
20 Роль корпуса Военных топографов в геодезических работах Сибири. 

(Певцов М.В., Павлов Н.Д. и др.). 
21 Роль астрономии в развитии геодезии. 
22 Триангуляционные и нивелирные работы по созданию опорных сетей в 

Сибири  в ХIХ веке. 
23 Топографические и картографические работы в Сибири ХIХ – нач. ХХ 

вв. 

4. Топографо-
геодезические работы в 
Сибири (сер. и кон. ХХв). 

24 Работы топографо-геодезистов в годы Великой отечественной войны. 
25 Инженерная геодезия – истоки и особенности развития. 
26 Фотограмметрия – история развития (ХIХ – нач. ХХ вв). 
27 От фотоснимка к съемке из космоса. 
28 История развития геодезических кафедр землеустроительного факуль-

тета ОмГАУ (геодезии; высшей геодезии, фотограмметрии и ГИС). 
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 Продолжение таблицы  

Тема семинарских занятий Тема реферата 

5.Автоматизация топогра-
фо-геодезических работ 
 
 
 
 
 
 
 

29 Геоинформационные системы. Основные понятия и пути становления. 
30 Создание цифровой модели местности. 
31 GPS- определения координат на местности. История развития. 
32 Тахеометры - автоматы. История развития. 
33 Влияние развития компьютерных технологий на картографические ра-

боты по созданию ГИС. 
34 Системы координат применяемые в геодезии. 

6. Развитие геодезических 
инструментов и др. 
 
 
 
 
 

35 Эволюция условных знаков. 
36 Эволюция угломерных инструментов. 
37 Эволюция приборов для измерения линий.  
38 Эволюция приборов для измерения превышений. 
39 Что и как изображают на картах. 
40 Роль эталонов в геодезии. 
41 Развитие геодезического инструментоведения. 

 
 

ШКАЛА И КРИЕТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

- оценка «зачтено» выставляется, если обучающий  оформил материал  в виде машинопис-
ной рукописи реферата, на основе самостоятельного изученного материала, смог всесторонне рас-
крыть теоретическое содержание темы. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент неаккуратно оформил отчетный материал 
в виде реферата, на основе самостоятельного изученного материала, не смог всесторонне раскрыть 
теоретическое содержание темы. 

 
5.2.3 Информационно-методическое и материально-техническое обеспечение  процесса вы-

полнения  реферата  
1) Материально-техническое обеспечение  процесса выполнения  реферата  – см. Приложе-

ние  6.  
2) Обеспечение процесса выполнения реферата  учебной, учебно-методической  литературой   

и иными  библиотечно-информационными   ресурсами   и   средствами     обеспечения образователь-
ного процесса – см. Приложение 1, 2, 3. 

 
5.2.4  Оценочные средства для самооценки и оценки, критерии оценки  результатов его  выпол-

нения Представлены в Приложении 9. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 
 

5.3 САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ 
 

Занятий, по кото-
рым предусмотрена 

самоподготовка 

Характер (содержа-
ние) самоподготов-

ки 

Организационная 
основа самоподго-

товки 

Общий алгоритм самопод-
готовки 

Расчетная 
трудоемкость, 

час 

Очная / форма обучения 

Семинарские заня-
тия 

Подготовка по те-
мам семинарских 
занятий 

План семинарских 
занятий; 
Задания преподава-
теля, выдаваемые в 
конце предыдущего 
занятия 

1. Рассмотрение вопросов 
семинара 
2. Изучение литературы по 
вопросам семинара 
3. Подготовка ответов на 
вопросы, написание кон-
спекта 

10 

Заочная форма обучения 

Семинарские заня-
тия 

Подготовка по те-
мам семинарских 
занятий 

План семинарских 
занятий; 
Задания преподава-
теля, выдаваемые в 
конце предыдущего 
занятия 

4. Рассмотрение вопросов 
семинара 
5. Изучение литературы по 
вопросам семинара 
6. Подготовка ответов на 
вопросы, написание кон-
спекта 

33 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

- оценка «зачтено» выставляется, если обучающий  оформил отчетный материал  в виде 
конспекта на основе самостоятельного изученного материала, смог всесторонне раскрыть теоретиче-
ское содержание тем. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающий  не оформил отчетный материал в ви-
де конспекта на основе самостоятельного изученного материала, не смог всесторонне раскрыть тео-
ретическое содержание темы. 
 

5.4 Самоподготовка и участие  
в контрольно-оценочных учебных мероприятиях (работах) проводимых в рамках текущего 

контроля освоения дисциплины   

Наименование оце-
ночного средства 

Охват обучаю-
щихся 

Содержательная характеристика 
(тематическая направленность) 

Расчетная трудо-
емкость, час 

1 2 3 4 
Очная  форма обучения 

Доклад, презентация  фронтальный В соответствии с выбранной тематикой  1 

Тестирование  фронтальный По разделам дисциплины 2 
Заочная форма обучения 

Доклад, презентация  фронтальный В соответствии с выбранной тематикой  2 

Тестирование  фронтальный По разделам дисциплины 2 

 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

- оценка «зачтено» выставляется, если обучающий  оформил отчетный материал  в виде 
конспекта, на основе самостоятельного изученного материала, смог  ответить на вопросы при прове-
дении семинарских занятий. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающий  не оформил отчетный материал в ви-
де конспекта на основе самостоятельного изученного материала, не смог ответить на вопросы при 
проведении семинарских занятий. 
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6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1 Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации студентов по результатам изучения дисциплины: 

1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучаю-
щихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего 
профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

6.2. Основные характеристики 
промежуточной аттестации студентов по итогам изучения дисциплины 

Цель промежуточной аттеста-
ции - 

установление уровня достижения каждым студентом целей и 
задач обучения по данной дисциплине, изложенным в  п.2.2 на-
стоящей  программы 

Форма   промежуточной атте-
стации -  

зачѐт  

Место  процедуры получения 
зачѐта в графике  учебного про-
цесса   

1) участие студента в процедуре получения зачѐта   осуществ-
ляется за счѐт  учебного времени (трудоѐмкости), отведѐнного 
на изучение дисциплины 

2) процедура проводится  в рамках ВАРС, на последней неделе 
семестра   

Основные условия получения 
студентом зачѐта: 

1) студент  выполнил все виды учебной работы (включая само-
стоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, установ-
ленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
 

Процедура получения зачѐта -  

Представлены в Фонде оценочных средств по данной учебной 
дисциплине (см. – Приложение 9) 

Основные критерии  достиже-
ния  соответствующего уровня  
освоения  
программы учебной дисципли-
ны  при выставлении диффе-
ренцированной оценки - 

 



 

 14 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО  ДИСЦИПЛИНЕ  
7.1 Библиотечное, информационное и методическое обеспечение  

учебного процесса по дисциплине 
В соответствии с действующими государственными требованиями для реализации учебного 

процесса по дисциплине обеспечивающей кафедрой разрабатывается и постоянно совершенствуется 
учебно-методический комплекс (УМК), соответствующий данной рабочей программе. При разработке 
УМК кафедра руководствуется установленными университетом требованиями к его структуре, содер-
жанию и оформлению.   

Организационно-методическим ядром УМК являются: 
- полная версии рабочей программы учебной дисциплины с внутренними приложениями №№ 1-

3, 5, 6, 8; 
- фонд оценочных средств по ней ФОС (Приложение 9); 
- методические рекомендации для обучающихся по изучению дисциплины и прохождению кон-

трольно-оценочных мероприятий (Приложение 4);  
- методические рекомендации преподавателям по дисциплине (Приложение 7). 
В состав учебно-методического комплекса в обязательном порядке также входят перечислен-

ные в Приложениях 1 и 2 источники учебной и учебно-методической информации, учебные ресурсы и 
средства наглядности. 

Приложения 1 и 2 к настоящему учебно-программному документу в обязательном порядке ак-
туализируется на начало каждого учебного года 

Электронная версия актуального УМКД, адаптированная для обучающихся, выставляется в 
информационно-образовательной среде университета. 
 

7.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении  
образовательного процесса по дисциплине; соответствующая им  

информационно-технологическая и компьютерная база 
Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине и сведения об информационно-технологической и компьютерной базе, необходимой 
для преподавания и изучения дисциплины, представлены в Приложении 5. Данное приложение в 
обязательном порядке актуализируются на начало каждого учебного года. 

 
7.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

Сведения о материально-технической базе, необходимой для реализации программы дисцип-
лины, представлены в Приложении 6, которое в обязательном порядке актуализируется на начало 
каждого учебного года. 

 
7.4. Организационное обеспечение учебного процесса и специальные требования к нему  

с учетом характера учебной работы по дисциплине 
Аудиторные учебные занятия по дисциплине ведутся в соответствии с расписанием, внеауди-

торная академическая работа организуется в соответствии с семестровым графиком ВАР и графика-
ми сдачи/приѐма/защиты выполненных работ. Консультирование обучающихся, изучающих данную 
дисциплину, осуществляется в соответствии с графиком консультаций. 
 

7.5 Кадровое обеспечение учебного процесса по дисциплине 
Сведения о кадровом обеспечении учебного процесса по дисциплине представлены в Прило-

жении 8, которое в обязательном порядке актуализируется на начало каждого учебного года. 

 
7.6. Обеспечение учебного процесса по дисциплине для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 
Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, медицинское, оздоровительное со-

провождение, материальная и социальная поддержка обучающихся инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья осуществляется на основании соответствующей рекомендации в заклю-
чении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации ин-
валида.  

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются пе-
чатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся, оценочные сред-
ства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их инди-
видуальных психофизических особенностей. 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
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При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходи-
мых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены уни-
верситетом или могут использоваться собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа, 
– в форме аудиофайла. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа, 
– в форме аудиофайла. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следующих до-
полнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 
форме (устно, в письменной форме, в форме аудиозаписи, устно с использованием услуг сурдопере-
водчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печат-
ной форме увеличенным шрифтом, в форме аудиозаписи, в форме электронного документа, задания 
зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов 
на компьютере, в форме аудиозаписи, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколь-
ко этапов (на основе личного заявления обучающегося). 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий. 

 
7.7 Обеспечение образовательных программ с частичным применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

При реализации программы дисциплины могут применяться электронное обучение и дистанци-
онные образовательные технологии.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
обучающимся обеспечивается доступ к современным профессиональным базам данных и информа-
ционным справочным системам, состав которых определяется в рабочей программе, кроме того, при 
реализации программы с использованием информационно-образовательной среды «ОмГАУ- 
Moodle», дисциплина обеспечивается полнокомплектным ЭУМК.   

 
 



 

 16 
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9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

к рабочей программе дисциплины  
представлены в приложении 10. 

 
8 ЛИСТ РАССМОТРЕНИЙ И ОДОБРЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины В.12  Введение в специальность 
в составе ОПОП ВО 21.03.03  Геодезия и дистанционное зондирование 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
литературы, рекомендуемой  для изучения дисциплины  

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 

Гиршберг, М. А. Геодезия : учебник / М. А. Гиршберг. — Москва : ИНФРА-М, 
2023. — 384 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-018677-1. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2023171 – Режим 
доступа: по подписке. 

http://znanium.com 

Дьяков, Б. Н. Геодезия : учебник для вузов / Б. Н. Дьяков. — 3-е изд., испр. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-9235-0. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/189342. — Режим доступа: для авториз. Пользова-
телей 

https://e.lanbook.com 

Пандул, И. С. Исторические и философские аспекты геодезии и маркшейде-
рии / И. С. Пандул, В. В. Зверевич. - Санкт-петербург : Политехника, 2012. - 
333 с. - ISBN 978-5-7325-0884-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732508840.html  - Режим доступа : 
по подписке. 

http://www.studentlibrary.ru 

Ходоров, С. Н. Геодезия - это очень просто. Введение в специальность : 
учебное пособие / С. Н. Ходоров. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 
2024. - 176 с. - ISBN 978-5-9729-1644-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.ru/catalog/product/2170227. – Режим доступа: по подписке. 

http://znanium.com 

Геодезия и картография. – Москва : ФНТЦ геодезии, картографии инфра-
структуры пространственных данных, 1925 – . – Выходит ежемесячно. – 
ISSN 0016-7126. – Текст : непосредственный. 

НСХБ 

 

http://www.studentlibrary.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И ЛОКАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА, 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа,  сформи-
рованные на основании прямых договоров с правообладателями (электронные библиотеч-

ные системы - ЭБС), информационные справочные системы 

Наименование Доступ 

Электронно-библиотечная система  издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Znanium.com» http:// znanium.com 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://studentlibrary.ru 

Универсальная база данных ИВИС https://eivis.ru/ 

Электронно-библиотечная система "Руконт" https://lib.rucont.ru/search 

Справочная правовая система КонсультантПлюс Локальная сеть университета 

2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 

Профессиональные базы данных https://clck.ru/MC8Aq 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru  

Национальная электронная библиотека РФ https://rusneb.ru  

3. Электронные учебные и учебно-методические ресурсы, подготовленные в  университете: 

  

 
 

 

https://eivis.ru/
https://clck.ru/MC8Aq
https://www.elibrary.ru/
https://rusneb.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
по дисциплине  

 

1.  Учебно-методическая литература 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

   

2.  Учебно-методические  разработки на правах рукописи 

Автор(ы) Наименование Доступ 

Гарагуль А.С.  
Методические рекомендации к организации 
внеаудиторной работы студентов по курсу 

«Введение в специальность» 

Кафедра геодезии и 
ДЗ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

по освоению дисциплины 
представлены отдельным документом 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

используемые при осуществлении образовательного процесса 
по дисциплине 

 
1. Программные продукты, необходимые для освоения учебной дисциплины 

Наименование 
программного продукта (ПП) 

Виды учебных занятий и работ, 
в которых используется  

данный продукт 

Пакет офисных программ 
 

Лекции, практические, лабораторные 
занятия. 

2. Информационные справочные системы, необходимые для реализации учебного процесса 

Наименование 
справочной системы 

Доступ 

СПС " Консультант+" 
Учебные аудитории университета 
http://www.garant.ru 

СПС " Гарант" 
Учебные аудитории университета 
http://www.consultant.ru 

3. Специализированные помещения и оборудование, 
используемые  в рамках информатизации учебного процесса 

Наименование помещения 
Наименование оборудова-

ния 

Виды учебных занятий и работ, 
в которых используется  

данное помещение 

Компьютерные классы с выхо-
дом в интернет 

ПК, комплект мультиме-
дийного оборудования 

Лекции, лабораторные занятия, заня-
тия с применением ДОТ 

4. Электронные информационно-образовательные системы (ЭИОС) 

Наименование ЭИОС Доступ 
Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется  
данная система  

ЭИОС ОмГАУ-Moodle http://do.omgau.org Самостоятельная работа студента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Компьютерный класс с выходом в «Интернет». 
. 

Аудитория для проведения практических заня-
тий,  групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации, самостоятельной работы. 
Рабочее место преподавателя, рабочие места 
обучающихся. 
Доска ученическая 3х-элементная, экран, ком-
пьютеры  с программным обеспечением 

Учебные  аудитории  лекционного типа, семи-
нарского типа   

Учебная аудитория лекционного типа.  
Рабочее место преподавателя, рабочие места 
обучающихся. 
Доска ученическая 3х-элементная, мебель ау-
диторная. 
Переносное мультимедийное оборудование: 
проектор, ноутбук  с программным обеспечени-
ем. 

Учебные  аудитории  лабораторного типа, се-
минарского типа   

Учебная лаборатория геодезических приборов и 
измерений кафедры геодезии и дистанционного 
зондирования; 
Спец аудитории учебной лаборатории геодези-
ческих приборов и измерений кафедры геоде-
зии и дистанционного зондирования; 
Компьютерный класс. 
Б. Нивелир Н-3-17шт., нивелир-6шт., лента ин-
варная -2шт., нивелир-НС-2-4шт., рейка нивелир-
ная Р30004-20шт., рейка РН-3-20шт., теодолит Т-
30-24шт., линейка ЛПМ-100шт.,  нивелир Н-2-1шт., 
рейка нивелирная ЛН-2-300-3шт., релетка 50м-
5шт., нивелир С410-31-4шт., нивелир ЭНЭКЛ-
4шт.,  нивелир высокоточный -3шт., прецизионный 
нивелир-4шт., светодальномер-2шт., тахеометр-
10шт,  теодолит 2Т30-20шт., теодолит ТТ-50-
5шт.,  штатив алюминиевый -10шт., теодолит 2Т2-
19шт., теодолит 2Т25К-1шт., теодолит 3Т2КП—
6шт., теодолит 3Т5КП-9шт., теодолит Н-10кл-8шт., 
теодолит 21т-30-9шт., теодолит 2т-11шт., теодо-
лит 3т2кп-10шт., теодолит 410-4шт., теодолиты-
12шт., прибор геодезический КН-2шт., гидротео-
долит ГНП2Е-1шт., трассоискатель-1шт.рейки ни-
велирные складные-10шт., штативы геодезиче-
ские-15шт., транспортиры, измерители.. 
В. Модели учебного геодезического полигона 
кафедры геодезии и дистанционного зондиро-
вания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
по  дисциплине  

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Формы организации учебной деятельности по дисциплине: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа студентов, зачет. 
Лекционные занятия ведутся в интерактивной форме в виде традиционных, проблемной лекций, лек-
ций визуализаций и лекций консультаций. На семинарских занятиях используются интерактивные 
формы обучения: учебное портфолио, прием «решение ситуационных задач», моделирование ситуа-
ции. 

В ходе изучения дисциплины студент выполняет внеаудиторную работу, которая состоит из 
следующих видов работ: фиксированные виды работ - самостоятельное изучение тем, самоподготов-
ка к аудиторным занятиям,  самоподготовка к участию и участие в контрольно-оценочных  мероприятиях, про-

водимых  в рамках текущего контроля освоения дисциплины.  

На самостоятельное изучение тем у студентов очной формы обучения выносятся шесть тем:  
 

1 У истоков картографического изображения местности. 

2 Топографо-геодезические работы в России до ХIХ в. 

3 Топографо-геодезические работы в России (ХIХ  и начало ХХ вв.) 

4 Топографо-геодезические работы в Сибири (середина и конец  ХХ в.) 

5 Автоматизация топографо-геодезических работ 

6 Развитие геодезических инструментов и  др. 

 
По итогам изучения данных тем студент готовится к текущему тестированию или к опросу.  
После изучения каждого из разделов проводится рубежный контроль результатов освоения дисцип-

лины студентами в виде тестов. По итогам изучения дисциплины осуществляется аттестация студентов оч-
ной формы обучения в форме зачета.   

Учитывая значимость дисциплины, к ее изучению предъявляются следующие организацион-
ные требования: 

– обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; ведение конспекта в 
ходе лекционных занятий; качественная самостоятельная подготовка к лабораторным занятиям, ак-
тивная работа на них; 

– активная, ритмичная внеаудиторная работа студента; своевременная сдача преподавателю 
отчетных материалов по аудиторным и внеаудиторным видам работ. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Специфика дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 Введение в специальность состоит в том, что рас-
смотрение теоретических вопросов на лекциях тесно связано с семинарскими занятиями.  В этих ус-
ловиях на лекциях особенно большое значение имеет реализация следующих задач: 

1) глубокое осмысливание основных понятий и положений теоретической геодезии, разъяс-
няемых на лекционных занятиях; 

2) раскрытие прикладного значения теоретических сведений; 
3) развитие творческого подхода к решению практических и некоторых теоретических вопро-

сов; 
4) закрепление полученных знаний путем практического использования; 
Наряду с перечисленными выше образовательными целями, лекционные занятия должны 

преследовать и важные цели воспитательного характера, а именно: 
а) воспитание настойчивости в достижении конечной цели; 
б) воспитание дисциплины ума, аккуратности, добросовестного отношения к работе; 
в) воспитание критического отношения к своей деятельности, умения анализировать свою ра-

боту, искать оптимальный путь решения, находить свои ошибки и устранять их.  
г) готовность стать востребованным специалистом. 

При изложении материала учебной дисциплины, преподавателю следует обратить внимание, во-первых, 
на то, что студенты получили определенное знание об основных понятиях и методах математического 
анализа, теории вероятностей и математической статистики, и умеют: использовать математические ме-
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тоды в решении прикладных задач; владеют методами математического анализа. Во-вторых, необходимо 
избегать дублирования материала с другими  учебными дисциплинами, которые студенты уже изучили 
либо которые предстоит им изучить. Для этого необходимо преподавателю ознакомиться с учебно-
методическими комплексами дисциплин, взаимосвязанных с изучаемой дисциплиной. 
        Преподаватель должен четко дать связанное, последовательное изложение материала в соот-
ветствии с новейшими данными науки, представить студентам основное ее содержание в сжатом, 
систематизированном виде. Преподаватель должен излагать учебный материал с позиций междис-
циплинарного подхода, давать четкие определения понятийного аппарата, который используется при 
изучении дисциплины. 

В учебном процессе преподаватель должен использовать активные и интерактивные формы 
обучения студентов, которые должны опираться на творческое мышление студентов, в наибольшей 
степени активизировать познавательную деятельность, делать их соавторами новых идей, приучать 
их самостоятельно принимать оптимальные решения и способствовать их реализации. 

В аудиторной работе со студентами предполагаются следующие формы проведения лекций: 
В зависимости от места и роли в организации учебного процесса можно выделить такие ос-

новные разновидности лекций, как: 
Вводная лекция открывает лекционный курс по предмету. На этой лекции четко и ярко пока-

зывается теоретическое и прикладное значение предмета, его связь с другими предметами, роль в 
понимании (видении) мира, в подготовке специалиста.  

Традиционная лекция содержит в значительной мере обобщенную информацию об опреде-
ленных однородных (близких по содержанию) программных вопросах. 

Лекция – визуализация предполагает изложение материала с применением мультимедийно-
го, демонстрационного или презентационного материала и оборудования. 

Проблемная лекция предполагает изложение материала через проблемность вопросов, за-
дач или ситуаций. При этом процесс познания происходит в научном поиске, диалоге и сотрудничест-
ве с преподавателем в процессе анализа и сравнения точек зрения и т. д.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
По дисциплине  Введение в специальность рабочей программой предусмотрены практи-

ческие занятия.  

1 

Тема: Структура Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина. 
Система обучения в вузе.  
Цель: Познакомить студентов со структурными подразделениями университета, и ознакомится с общими 
правилами обучения в ВУЗе.  

2 

Тема: Землеустроительный факультет. Назначение, обязанности и требования к уровню полготовки инжене-
ра 
Цель: Ознакомление с кафедрами факультета, специальностью и направлениями по которым ведется  
подготовка на факультете, и сферой деятельности выпускников.   

3 
Тема: История создания Омского ГАУ. Видные ученые, работавшие в Омском ГАУ  
(Экскурсия в музей Омского ГАУ) 

Цель:  Ознакомление с историей университета, и видными деятелями.   

4 
Тема: История развития геодезии и организация геодезической службы в стране 
Цель:  Изучение истории развития, становления геодезической службы в стране, и еѐ современную структуру  

5 
Роль специалистов-геодезистов в решении народно-хозяйственных задач 
Цель: Ознакомление студентов с деятельностью выдающихся  геодезистов современников  

6 
У истоков изображения местности 
Цель: Изучение биографии видных деятелей в области геодезии в древности  

7 
Топографо-геодезические работы в Западной и Восточной Сибири до ХIХ века  
Цель: Ознакомление студентов с биографией людей и их деятельностью внесших свой вклад в развитие 
геодезии до ХIХ века 

8 
Бинарное занятие: «Встреча с  производственником»   
Цель: Совершенствование  компетенции современного специалиста,  улучшение взаимосвязей ВУЗа и рынка 
труда,  обновление содержания и методологии соответствующей образовательной среды 

9 
Топографо-геодезические работы в Сибири в ХХ веке 
Цель: Ознакомление студентов с биографией людей и их деятельностью внесших свой вклад в развитие 
геодезии в ХХ века 

10 
Автоматизация топографо-геодезических работ 
Цель: Ознакомление студентов с современными приборами и технологиями выполнения топографо-
геодезических работ 

11 
История развития геодезических инструментов, условных знаков 
Цель: познакомить студентов с первыми геодезическими приборами используемыми при съемках местности  
и условными знаками  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

4.1. Самостоятельное изучение тем 
 

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение, изучаются самостоятельно, результаты ос-
воения контролируются текущим тестированием. Преподавателю необходимо пояснить студентам 
общий алгоритм самостоятельного изучения тем: 

1) ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме, с 
нормативно-правовыми актами (ориентируясь на вопросы для самоконтроля); 

2) пройти пробное тестирование; 
3) отработать тесты до полного освоения. 

 
Критерии оценки тем, выносимых на самостоятельное изучение: 

 - «зачтено» выставляется студенту, после результативного тестирования (70% правильных 
ответов) 
  

4.2. Самоподготовка студентов к занятиям семинарского типа по дисциплине 
Самоподготовка студентов к занятиям семинарского типа осуществляется в виде подготовки к 

тематическим дискуссиям, беседам по заранее известным темам и вопросам. Это предполагает изу-
чение рекомендованной литературы по вопросам семинара, подготовку ответов на вопросы. 

 
4.3. Организация выполнения и проверка: 

Реферата  
Реферат  – это письменная работа, носящая самостоятельный, творческий характер, пред-

ставляющая собой аргументированное изложение литературного и собственного взгляда, позиции по 
тому или иному вопросу. 

Тема реферата выбирается студентом по желанию и в соответствии с личным интересом из 
предложенного преподавателем списка.  

     Цель написания реферата – формирование умения логично формулировать и излагать 
собственную точку зрении по актуальным проблемам, ясно и убедительно обосновывать свое виде-
ние вопроса; выработка навыков восприятия и анализа  литературных текстов; развитие творческого 
и рационально-логического критического мышления; формирование умения структурирования ин-
формации, правильного и грамотного письменного оформления результатов мышления. 

          Критерии оценки реферата: 
Оценка «зачтено» ставится если:  
- реферат является самостоятельной, оригинальной работой; 
- четко сформулирована проблема реферат; 
- глубоко и всесторонне раскрыто содержание проблемы; 
- в реферате высказывается собственная позиция автора; 
- автор демонстрирует широту эрудиции, приводит убедительную теоретическую и практиче-

скую аргументацию; 
- текст работы хорошо структурирован, логично и грамотно изложен, правильно оформлен. 
Оценка «не зачтено» ставится если: 
 - реферат  не является самостоятельной, оригинальной работой; 
- проблема реферата  сформулирована не четко; 
- в реферате не представлена авторская позиция; 
- представленная аргументация не опирается на теоретическое обоснование проблемы; 
-  текст работы плохо структурирован, материал неграмотно изложен. 

 
Презентации и доклада 

Тема электронной презентации определяется темой реферата.  
 Цель выполнение презентации – формирование навыков преобразования информации по 

наиболее актуальным проблемам в визуальную форму, развитие творческого и рационально-
логического критического мышления; формирование умения структурирования информации, пра-
вильного и грамотного письменного оформления результатов мышления. 

     Критерии оценки электронной презентации: 
Оценка «зачтено» ставится если: 
- презентация является самостоятельной, оригинальной работой; 
-- глубоко и всесторонне раскрыто содержание темы; 
- автор владеет категориальным аппаратом дисциплины и использует его для раскрытия те-

мы; 
- материал презентации хорошо структурирован, логично и грамотно изложен, правильно 

оформлен; 
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- в презентации используются таблицы, фотографии, схемы, рисунки, диаграммы; 
- объем работы составляет не менее 10-15 слайдов. 
Оценка «не зачтено» ставится если: 
 - презентация не является самостоятельной, оригинальной работой; 
- тема раскрыта поверхностно; 
- содержание презентации не соответствует теме; 
-  автор слабо владеет категориальным аппаратом дисциплины; 
-  материал презентации плохо структурирован, неграмотно изложен; 
- в презентации не используются таблицы, фотографии, схемы, рисунки, диаграммы; 
- объем работы составляет менее 10 слайдов. 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 В течение семестра на практических  занятиях осуществляется текущий контроль в виде уст-
ного опроса по вопросам практических  занятий, проводится проверка конспектов. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии оценки  самоподготовки по темам практических занятий: 
НАПРИМЕР, 
- Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся представил материал в виде конспекта, 

доклада или электронной презентации  на основе самостоятельного изученного материала, смог все-
сторонне раскрыть теоретическое содержание темы, принимал активное участие в дискуссии, обсуж-
дении вопросов. 

- Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не представил материал в виде кон-
спекта,  доклада или электронной презентации на основе самостоятельного изученного материала, 
не смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, не  принимал участия в дискуссии, 
обсуждении вопросов. 

 
В течение семестра по итогам изучения разделов дисциплины проводится рубежный контроль 

в виде опроса 
Основные условия получения студентом зачѐта:  
- посещение лекций и практических занятий. 
- положительные ответы при  текущем опросе. 
-подготовленность по темам, вынесенным на самостоятельное изучение и успешное выпол-

нение тестов, написание реферата и подготовка доклада. 
Плановая процедура получения зачѐта: 
1) Студент предъявляет преподавателю реферат, и зачитывает доклад. Обязательно должна 

быть дискуссия по теме доклада. 
2) Преподаватель просматривает  представленные материалы и записи в журнале учѐта по-

сещаемости и успеваемости студентов.  
4) Преподаватель выставляет «зачтено» в экзаменационную ведомость и в зачѐтную книжку 

студента.                                                 
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 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Требование ФГОС 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять 
не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 
и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе-
мой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 
3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 5 
процентов. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
представлены отдельным документом 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

к  рабочей программе учебной дисциплины  
в составе ОПОП 21.03.03  Геодезия и дистанционное зондирование 

 
 
 

Ведомость изменений 
 

№ 
п/п 

Вид обновлений Содержание изменений, вносимых в ОПОП 
Обоснование изме-

нений 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 
 


