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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. В курсе изложены основы организации автоматизированных систем проектирования в кадастре 

недвижимости с применением геоинформационных систем. Рассмотрены теоретические и 

методические вопросы автоматизации кадастровых работ, описаны современные программные 

комплексы географических информационных систем (ГИС), представлен принцип 

функционирования Автоматизированной информационной системы государственного кадастра 

недвижимости (АИС ГКН) и др. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.01 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-2 Способен осваивать и применять новые технологии производственных работ, решать 

инженерно-технические и экономические задачи в системе кадастра, землеустройстве и 

при организации устойчивого землепользования 

ПК-2.1 Знает специализированные производственные технологии и системы, используемые в 

профессиональной деятельности и может работать в них как пользователь 

ПК-2.2 Владеет навыками использования современного оборудования и программного обеспечения 

для определения количественных и качественных характеристик кадастра и устойчивого 

развития территории 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1 Знает методы и основные принципы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на 

основе системного подхода 

УК-1.2 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее со- ставляющие и связи внутри; 

осуществляет поиск вариантов решения по- ставленной проблемной ситуации; определяет 

стратегию достижения по- ставленной цели 

УК-1.3 Применяет навыки критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода 

и определяет стратегию действий для достижения поставленной цели 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Знает требования, предъявляемые к проектной работе; методы представления и описания 

результатов проектной деятельности; критерии и параметры оценки результатов выполнения 

проекта 

УК-2.2 Формирует план-график реализации проекта в целом и план кон- троля его выполнения; 

организовывает и координирует работу участников проекта; представляет результаты проекта 

в различных формах 

УК-2.3 Владеет навыками осуществления деятельности по управлению проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. ПК-2.1. Знает специ- ализированные производственные технологии и системы, используемые в 

профессиональной деятельности и может работать в них как пользователь; 

УК-2.1. Знает требования, предъявляемые к проектной работе; методы 

представления и описания результатов проектной деятельности; критерии и параметры оценки 

результатов выполнения проекта. 

УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического анализа и оценки проблемных 



ситуаций на основе системного подхода. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. УК-2.2. Формирует план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; 

организовывает и координирует работу участников проекта; представляет результаты проекта 

в различных формах. 

УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

внутри; осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; 

определяет стратегию достижения поставленной цели. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. УК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности по управлению проектом на всех 

этапах его жизненного цикла. 

УК-1.3. Применяет навыки критического анализа проблемных ситуаций на основе системного 

подхода и определяет стратегию действий для достижения поставленной цели 

ПК-2.2. Владеет навыками использования современного оборудования и программного 

обеспечения для определения количественных и качественных характеристик кадастра и 

устойчивого развития территории 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Система автоматизированного землеустроительного проектирования и ее место в 

системе землеустройства 

1.1. Система 

автоматизированного 

землеустроительного 

проектирования и ее место 

в системе землеустройства 

Лекции 1 10  Л1.1, Л2.1 

1.2. Система 

автоматизированного 

землеустроительного 

проектирования и ее место 

в системе землеустройства 

Практические 1 15  Л1.1, Л2.1 

1.3. Система 

автоматизированного 

землеустроительного 

проектирования и ее место 

в системе землеустройства 

Сам. работа 1 50  Л1.1, Л2.1 

Раздел 2. Структура, функции и обеспечение автоматизированной (геоинформационной) 

Землеустроительной сиетемы. 

2.1. Структура, функции и 

обеспечение 

автоматизированной 

(геоинформационной) 

Землеустроительной 

сиетемы. 

Лекции 1 10  Л1.1, Л2.1 

2.2. Структура, функции и 

обеспечение 

автоматизированной 

(геоинформационной) 

Землеустроительной 

сиетемы. 

Практические 1 19  Л1.1, Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

2.3. Структура, функции и 

обеспечение 

автоматизированной 

(геоинформационной) 

Землеустроительной 

сиетемы. 

Сам. работа 1 76  Л1.1, Л2.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств приведен в приложении 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и 

др.) 

Фонд оценочных средств приведен в приложении 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств приведен в приложении 

Приложения 

Приложение 1.   Б1.В.ДВ.01.01.01_ФОС_Автоматизированные системы проектирования и кадастра.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, 

год 

Эл. адрес 

Л1.1 А.А. Варламов, 

С.А. Гальченко. 

Земельный кадастр Т. 6: Географические и 

земельные информационные системы.:  

КолосС, 2005  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, 

год 

Эл. адрес 

Л2.1 С.Н. Волков. Землеустройство. Т.6: Системы 

автоматизированного проектирования в 

землеустройстве: учебник 

Колос, 2002  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

  

6.3. Перечень программного обеспечения 

1. Libre Office 

2. Справочная правовая система «Консультант+» 

3. Справочная правовая система «Гарант» 

4. ГИС-приложение QuantumGIS 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379438/fos403726/


5. ГИС-приложение MapInfo Professional 11. 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/) 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (лабораторных и(или) 

практических), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование 

(учебная мебель для 

обучающихся, рабочее 

место преподавателя, 

доска) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1 Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине «Автоматизированные системы 

проектирования и кадастра» 

 

В ходе лекционных занятий по дисциплине «Автоматизированные системы проектирования и кадастра» 

необходимо вести конспектирование учебного материала. Конспектирование лекций – сложный вид 

вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. 

В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание 

на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов 

общераспространенных слов и выражений. Специфичные термины и их сокращения преподавателем будут 

акцентированы преподавателем дополнительно. 

Работа над конспектом лекции по дисциплине «Автоматизированные системы проектирования и кадастра» 

не заканчивается в лекционной аудитории, а продолжается студентом дома, при этом обучающийся 

повторно ознакамливается с содержанием лекционного материала, знакомится с рекомендованной 

литературой, особенно нормативно-правовыми актами и методиками государственной кадастровой оценки, 

делает себе пометки в тексте лекции, или продолжает конспект. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

8.2. Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям 

 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1) организационный; 

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 



Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При 

этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 

На семинаре студенты ведут конспект. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 

приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) 

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

8.3. Методические указания обучающимся при подготовке к выполнению лабораторных практикумов 

 

Лабораторные практикумы по дисциплине «Автоматизированные системы проектирования и кадастра» не 

предусмотрены. 

 

8.4. Методические указания обучающимся при выполнению курсовых работ 

 

Курсовые работы по дисциплине «Автоматизированные системы проектирования и кадастра» не 

предусмотрены. 

 

8.5. Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы 

 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение конспекта лекций, их 

дополнение рекомендованной литературой, активное участие на семинарах и подготовка докладов и 

презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Основой самостоятельной работы студентов является работа с рекомендованной литературой. Список 

основной и дополнительной литературы под дисциплине приведен в РПД «Автоматизированные системы 

проектирования и кадастра» 

 

Правила самостоятельной работы с литературой 

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

- Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо для обязательного прочтения, что 

пригодится для написания рефератов, а что может расширить Вашу общую культуру и т.д.). 

- Не пытайтесь читать быстро, вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 

 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного 



глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и 

оформления. 

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 

12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 

интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные 

цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. 

Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он 

использовал при написании реферата. 

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие 

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. формирование у магистрантов знаний, умений и навыков использования дистанционных и 

фотограмметрических методов для решения научно-практических задач в землеустройстве и 

кадастрах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.01 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ПК-2 Способен осваивать и применять новые технологии производственных работ, решать 

инженерно-технические и экономические задачи в системе кадастра, землеустройстве и при 

организации устойчивого землепользования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического анализа и оценки проблемных 

ситуаций на основе системного подхода. 

УК-2.1. Знает требования, предъявляемые к проектной работе; методы представления и 

описания результатов проектной деятельности; критерии и параметры оценки результатов 

выполнения проекта. 

ПК-2.1. Знает специ- ализированные производственные технологии и системы, используемые в 

про- фессиональной дея- тельности и может работать в них как пользователь 

3.2. Уметь: 

3.2.1. УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

внутри; осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; 

определяет стратегию достижения поставленной цели. 

УК-2.2. Формирует план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; 

организовывает и координирует работу участников проекта; представляет результаты проекта 

в различных формах. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. УК-1.3. Применяет навыки критического анализа проблемных ситуаций на основе системного 

подхода и определяет стратегию действий для достижения поставленной цели 

УК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности по управлению проектом на всех 

этапах его жизненного цикла. 

ПК-2.2. Владеет навыками использования современного оборудования и программного 

обеспечения для определения количественных и качественных характеристик кадастра и 

устойчивого развития территории 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Раздел 1. Понятие об аэрокосмических методах в землеустройстве и кадастре 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

1.1. Дистанционные методы и 

дистанционное 

зондирование: 

концептуальные подходы. 

История развития 

дистанционных методов в 

России и за рубежом. 

Современный уровень 

развития дистанционного 

зондирования Технические 

и технологические 

особенности съемок. 

Принципы работы ЛА и 

съемочных систем. Влияние 

уровня развития средств 

радионавигации (Глонасс и 

GPS) на качество и про-

изводительность съемки.  

Лекции 2 6 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1, Л2.2 

1.2. Просмотр изображений в 

программах ErdasImagine и 

ПК ENVI. Географическое 

связывание трех различных 

изобра-жений.  

Практические 2 4 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1, Л2.2 

1.3. Координатная привязка и 

геометрическое 

трансформирование 

снимков. Привязка снимка к 

снимку вручную и в 

автоматизированном 

режиме.  

Практические 2 4 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1, Л2.2 

1.4. Создание мозаики из трех 

космических снимков, 

полученных разными 

сенсорами и использование 

AOI (Рабочую область) для 

определения экстента 

выходного изображения – 

мозаики.  

Практические 2 4 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1, Л2.2 

1.5. Понятие об 

аэрокосмических методах в 

землеустройстве и кадастре. 

Сам. работа 2 36 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1, Л2.2 

Раздел 2. Раздел 2. Физические основы дистанционного зондирования. Технические и 

технологические принципы получения аэрокосмических снимков. 

2.1. Физические основы 

аэрокосмической съемки. 

Электромагнитное 

излучение. 

Электромагнитный спектр. 

Источники излучения. 

Характеристики 

собственного излучения 

Земли. Искусственное 

освещение местности. 

Влияние атмосферы на 

регистрируемое излучение. 

Методы регистрации 

Лекции 2 4 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1, Л2.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

излучения. Фотохимическая 

регистрация излучения. 

Электрическая регистрация 

излучения. 

2.2. Слияние изображений с 

различным разрешением 

(ResolutionMerge). 

Практические 2 2 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1, Л2.2 

2.3. Создание композиции 

карты. 

Практические 2 2 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1, Л2.2 

2.4. Решение задачи по выбору 

оптимального 

расположения 

гидротехнического 

сооружения с помощью 

моделирования ситуации в 

среде ГИС (инструментарий 

– gistools).  

Практические 2 2 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1, Л2.2 

2.5. Построение графической 

модели, позволяющей 

создать тематическое 

растровое изображение 

потенциально 

эрозионноопасных 

территорий. 

Практические 2 4 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1, Л2.2 

2.6. Физические основы 

дистанционного 

зондирования. Технические 

и технологические 

принципы получения 

аэрокосмических снимков. 

Сам. работа 2 40 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1, Л2.2 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе дисциплины. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и 

др.) 

 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приложения 

Приложение 1.   Б1.В.ДВ.01.01.02_ФОС_Методы дистанционного зондирования территорий-12.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379439/fos403727/


6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Шошина, К.В / 

К.В. Шошина, 

Р.А. Алешко  

Геоинформационные 

системы и дистанционное 

зондирование : учебное 

пособие 

ИД САФУ, 2014 http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=3

12310  

Л2.2 Зеливянская 

О.Е. 

Геоинформационные 

системы: лабораторный 

практикум 

Ставрополь : СКФУ, 

2017 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=4

83064 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 ScanEx Web Geomixer http://kosmosnimki.ru 

Э2 Курс на образовательном портале https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=9064 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

MapInfo № лицензии MINWRS1200026830 

ENVI №лицензия 503626 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/) 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с подключением 

к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

АлтГУ 

406М лаборатория "Научно-образовательный 

центр геоинформационных технологий" - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

Учебная мебель на 16 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; доска 

магнитно-маркерная – 1 шт.; 

компьютеры: ACPI x64-based PC, Intel (R) 

Core (TM) i5-3470, 3200 MHz, 3200 MHz 

– 15 ед.; интерактивная доска: Triumph 



Аудитория Назначение Оборудование 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

MULTI TOUCH 78 – 1ед. 

106Л помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стеллажи – 3 шт. осциллограф, паяльная 

станция, источник тока, переносные 

ноутбуки 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1 Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине «Методы дистанционного 

зондирования территорий» 

 

В ходе лекционных занятий по дисциплине «Методы дистанционного зондирования территорий» 

необходимо вести конспектирование учебного материала. Конспектирование лекций – сложный вид 

вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента.  

В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание 

на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов 

общераспространенных слов и выражений. Специфичные термины и их сокращения преподавателем будут 

акцентированы преподавателем дополнительно. 

Работа над конспектом лекции по дисциплине «Методы дистанционного зондирования территорий» не 

заканчивается в лекционной аудитории, а продолжается студентом дома, при этом обучающийся повторно 

ознакамливается с содержанием лекционного материала, знакомится с рекомендованной литературой, 

особенно нормативно-правовыми актами и методиками государственной кадастровой оценки, делает себе 

пометки в тексте лекции, или продолжает конспект. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

8.2. Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям 

 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1) организационный;  

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 



развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При 

этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 

На семинаре студенты ведут конспект. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 

приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) 

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

8.3. Методические указания обучающимся при подготовке к выполнению лабораторных практикумов 

 

Лабораторные практикумы по дисциплине «Методы дистанционного зондирования территорий» не 

предусмотрены. 

 

8.4. Методические указания обучающимся при выполнению курсовых работ 

 

Курсовые работы по дисциплине «Методы дистанционного зондирования территорий» не предусмотрены. 

 

8.5. Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы 

 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение конспекта лекций, их 

дополнение рекомендованной литературой, активное участие на семинарах и подготовка докладов и 

презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Основой самостоятельной работы студентов является работа с рекомендованной литературой. Список 

основной и дополнительной литературы под дисциплине приведен в РПД «Методы дистанционного 

зондирования территорий»  

 

Правила самостоятельной работы с литературой  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;  

- Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо для обязательного прочтения, что 

пригодится для написания рефератов, а что может расширить Вашу общую культуру и т.д.).  

- Не пытайтесь читать быстро, вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 

 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного 

глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и 

оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 

12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 

интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные 

цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. 



Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он 

использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие 

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. формирование необходимых знаний и умений, позволяющих обеспечить проведение 

кадастровых работ в отношении объектов недвижимости; 

формирование представлений о способах установления, восстановления и закрепления на 

местности границ земельного участка;  

знакомство с основными нормативно-правовыми документами в области проведения 

кадастровых работ 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ПК-2 Способен осваивать и применять новые технологии производственных работ, решать 

инженерно-технические и экономические задачи в системе кадастра, землеустройстве и при 

организации устойчивого землепользования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического анализа и оценки проблемных 

ситуаций на основе системного подхода. 

УК-2.1. Знает требования, предъявляемые к проектной работе; методы представления и 

описания результатов проектной деятельности; критерии и параметры оценки результатов 

выполнения проекта. 

ПК-2.1. Знает специализированные производственные технологии и системы, используемые в 

профессиональной деятельности и может работать в них как пользователь 

3.2. Уметь: 

3.2.1. УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

внутри; осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; 

определяет стратегию достижения поставленной цели. 

УК-2.2. Формирует план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; 

организовывает и координирует работу участников проекта; представляет результаты проекта 

в различных формах. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. УК-1.3. Применяет навыки критического анализа проблемных ситуаций на основе системного 

подхода и определяет стратегию действий для достижения поставленной цели 

УК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности по управлению проектом на всех 

этапах его жизненного цикла. 

ПК-2.2. Владеет навыками использования современного оборудования и программного 

обеспечения для определения количественных и качественных характеристик кадастра и 

устойчивого развития территории 

4. Структура и содержание дисциплины 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. 1. История возникновения института кадастровых инженеров 

1.1. Возникновение института 

кадастровых инженеров. 

Государственное 

регулирование 

производства кадастровых 

работ. Кадастровая 

деятельность. Кадастровый 

инженер. Выполнение 

кадастровых работ в 

отношении объектов 

недвижимости 

Лекции 2 6 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л1.1, Л2.1 

1.2. Требования, предъявляемые 

к кадастровым инженерам.  

Практические 2 6 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л1.1, Л2.1 

1.3. История возникновения 

института кадастровых 

инженеров. 

Сам. работа 2 26 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л1.1, Л2.1 

Раздел 2. 2. Документы, получаемые в результате производства ка-дастровых работ в 

отношении объектов недвижимости 

2.1. Технический план. 

Требования, предъявляемые 

к подготовке технического 

плана. Разделы 

технического плана. 

Заключение кадастрового 

инженера. Оформление 

технического плана на 

различные объекты.  

Лекции 2 4 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л1.1, Л2.1 

2.2. Изучение требований, 

предъявляемых к 

составлению технического 

плана. Выявление 

особенностей заполнения 

форм технического плана 

для различных объектов 

недвижимости. 

Практические 2 6 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л1.1, Л2.1 

2.3. Акт обследования. 

Требования, предъявляемые 

к подготовке акта 

обследования.  

Практические 2 4 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л1.1, Л2.1 

2.4. Документы, получаемые в 

результате производства 

кадастровых работ в 

отношении объектов 

недвижимости  

Сам. работа 2 25 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л1.1, Л2.1 

Раздел 3. 3. Подготовка пакета документов для государственного кадастрового учета в 

электронном виде 

3.1. Подготовка электронного 

пакета документов для 

государственного 

кадастрового учета Понятие 

об xml-схемах. Усиленная 

квалифицированная 

Практические 2 6 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л1.1, Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

электронная подпись 

кадастрового инженера  

3.2. Подготовка пакета 

документов для 

государственного 

кадастрового учета в 

электронном виде 

Сам. работа 2 25 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л1.1, Л2.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе дисциплины. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и 

др.) 

 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приложения 

Приложение 1.   Б1.В.ДВ.01.02.02_ФОС_Кадастровые работы в отношение объектов недвижимого 

имущества-12.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Груздев В. М. Типология объектов 

недвижимости: Учебники и 

учебные пособия для ВУЗов 

Нижний Новгород : 

ННГАСУ, 2014 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_re

d&id=427591 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Тепман Л. Н. , 

Артамонов В. 

А. 

Оценка недвижимости: 

учебное пособие 

Юнити-Дана, 2017 https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&i

d=682236 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 Росреестр (Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии) – публичная кадастровая карта, 

актуальная информация об объектах 

https://pkk5.rosreestr.ru 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379441/fos403729/
https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379441/fos403729/


недвижимости, сведения о которых 

содержаться в Государственном кадастре 

недвижимости 

Э2 Курс на образовательном портале https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=9556 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/) 

Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/) 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду АлтГУ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска, 

мультимедийное оборудование 

стационарное или переносное) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине «Кадастровые работы в отношении 

объектов недвижимости» 

 

В ходе лекционных занятий по дисциплине «Кадастровые работы в отношении объектов недвижимости» 

необходимо вести конспектирование учебного материала. Конспектирование лекций – сложный вид 

вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента.  

В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание 

на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 



замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов 

общераспространенных слов и выражений. Специфичные термины и их сокращения преподавателем будут 

акцентированы преподавателем дополнительно. 

Работа над конспектом лекции по дисциплине «Кадастровые работы в отношении объектов недвижимости» 

не заканчивается в лекционной аудитории, а продолжается студентом дома, при этом обучающийся 

повторно ознакамливается с содержанием лекционного материала, знакомится с рекомендованной 

литературой, особенно нормативно-правовыми актами делает себе пометки в тексте лекции, или продолжает 

конспект. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

8.2.Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям 

 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1) организационный;  

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При 

этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 

На семинаре студенты ведут конспект. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 

приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

• В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может 

(выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

8.3.Методические указания обучающимся при подготовке к выполнению  



лабораторных практикумов 

 

Лабораторные практикумы по дисциплине «Кадастровые работы в отношении объектов недвижимости» не 

предусмотрены. 

 

8.4.Методические указания обучающимся при выполнению курсовых работ 

 

Курсовые работы по дисциплине «Кадастровые работы в отношении объектов недвижимости» не 

предусмотрены. 

 

8.5.Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы 

 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение конспекта лекций, их 

дополнение рекомендованной литературой, активное участие на семинарах и подготовка докладов и 

презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Основой самостоятельной работы студентов является работа с рекомендованной литературой. Список 

основной и дополнительной литературы по дисциплине приведен в РПД «Кадастровые работы в отношении 

объектов недвижимости»  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки РПД «Кадастровые работы в отношении объектов 

недвижимости», особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Правила самостоятельной работы с литературой  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;  

- Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо для обязательного прочтения, что 

пригодится для написания рефератов, а что может расширить Вашу общую культуру и т.д.).  

- Не пытайтесь читать быстро, вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного 

глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и 

оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 

12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 

интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные 

цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. 

Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он 

использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие 

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. формирование у магистрантов профессиональных представлений о теоретических и 

практических аспектах эффективного планирования и организации производства кадастровых 

работ.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ПК-2 Способен осваивать и применять новые технологии производственных работ, решать 

инженерно-технические и экономические задачи в системе кадастра, землеустройстве и при 

организации устойчивого землепользования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического анализа и оценки проблемных 

ситуаций на основе системного подхода. 

УК-2.1. Знает требования, предъявляемые к проектной работе; методы представления и 

описания результатов проектной деятельности; критерии и параметры оценки результатов 

выполнения проекта. 

ПК-2.1. Знает специализированные производственные технологии и системы, используемые в 

профессиональной деятельности и может работать в них как пользователь 

3.2. Уметь: 

3.2.1. УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

внутри; осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; 

определяет стратегию достижения поставленной цели. 

УК-2.2. Формирует план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; 

организовывает и координирует работу участников проекта; представляет результаты проекта 

в различных формах. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. УК-1.3. Применяет навыки критического анализа проблемных ситуаций на основе системного 

подхода и определяет стратегию действий для достижения поставленной цели 

УК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности по управлению проектом на всех 

этапах его жизненного цикла. 

ПК-2.2. Владеет навыками использования современного оборудования и программного 

обеспечения для определения количественных и качественных характеристик кадастра и 

устойчивого развития территории 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Раздел 1. Организация кадастровой деятельности 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

1.1. Формы организации 

кадастровой деятельности. 

Организационная структура 

кадастровой фирмы. 

Организация труда в 

кадастровой фирме. 

Процесс управления 

кадастровой фирмой в 

условиях рынка.  

Лекции 1 10 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1 

1.2. Организация рабочих мест. 

Дисциплина труда как 

элемент его организации. 

Организация 

производственного 

процесса.  

Практические 1 6 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1 

1.3. Организация кадастровой 

деятельности  

Сам. работа 1 32 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1 

Раздел 2. Раздел 2. Планирование кадастровой деятельности 

2.1. Понятие «планирования 

деятельности организации» 

в рыночной экономике. 

Принципы планирования. 

Предплановый прогноз. 

Методы разработки планов 

(планирования) в 

организации. Виды планов, 

их назначение и специфика. 

Прикладные аспекты 

планирования.  

Лекции 1 10 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1 

2.2. Понятие планирования 

деятельности кадастровой 

фирмы. Принципы 

планирования кадастровых 

работ в организации. 

Предплановый прогноз и 

прогнозный сценарий. 

Основные типы планов в 

кадастровой фирме. 

Методы планирования 

(бюджетный, балансовый, 

нормативный, графический, 

математический, 

статистический) в 

кадастровой фирме  

Практические 1 6 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1 

2.3. Планирование кадастровой 

деятельности  

Сам. работа 1 25 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1 

Раздел 3. Раздел 3. Нормирование труда и времени при производстве кадастровых работ 

3.1. Назначение и функции 

норм труда при 

производстве кадастровых 

работ. Основные элементы, 

определяющие содержание 

норм труда. Виды норм 

труда и их характеристики. 

Практические 1 6 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Структура нормы времени. 

Методы расчета норм труда  

3.2. Нормирование труда и 

времени при производстве 

кадастровых работ 

Сам. работа 1 25 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1 

Раздел 4. Раздел 4. Финансовые аспекты проведения кадастровых работ 

4.1. Понятие цены кадастровых 

работ. Себестоимость 

проведения кадастровых 

работ. Составление смет на 

производство кадастровых 

работ. Государственное 

регулирование стоимости 

кадастровых работ.  

Практические 1 6 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1 

4.2. Оплата труда в кадастровой 

деятельности Система 

оплаты труда. Понятие 

заработной платы и ее 

составляющие. Тарифные 

ставки (оклады). Надбавки 

стимулирующего характера. 

Премирование. Оплата 

труда при совмещении 

должностей, при 

выполнении обязанностей 

временно отсутствующих 

работников.  

Практические 1 6 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1 

4.3. Финансовые аспекты 

проведения кадастровых 

работ  

Сам. работа 1 20 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1 

Раздел 5. Раздел 5. Элементы проект-менеджмента при организации и планировании 

кадастровых работ 

5.1. Понятие «проекта» в теории 

управления проектами 

(проект-менеджменте). 

Критерии отнесения 

результата кадастровых 

работ (плана, проекта) к 

категории проекта. Схема 

процесса управления 

проектом в рамках 

кадастровой фирмы. 

Организация кадастрового 

производственного 

процесса в системе проект-

менеджмента  

Практические 1 4 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1 

5.2. Элементы проект-

менеджмента при 

организации и 

планировании кадастровых 

работ  

Сам. работа 1 24 ПК-2, УК-2, 

УК-1 

Л2.1 

5. Фонд оценочных средств 



5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе дисциплины  

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и 

др.) 

 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приложения 

Приложение 1.   Б1.В.ДВ.01.02.01_ФОС_Планирование и организация кадастровой деятельности-1.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Степанова 

Е. А. 

Проект землеустройства 

сельскохозяйственного 

предприятия: Учебная 

литература для ВУЗов 

СПбГАУ, 2014 http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book_red&id=276980 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 Росреестр (Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии) 

https://rosreestr.ru/ 

Э2 Курс на образовательном портале https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8330 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/) 

Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/) 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, Стандартное оборудование (учебная 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379440/fos403728/


Аудитория Назначение Оборудование 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду АлтГУ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1 Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине «Планирование и организация 

кадастровой деятельности» 

 

В ходе лекционных занятий по дисциплине «Планирование и организация кадастровой деятельности» 

необходимо вести конспектирование учебного материала. Конспектирование лекций – сложный вид 

вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента.  

В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание 

на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов 

общераспространенных слов и выражений. Специфичные термины и их сокращения преподавателем будут 

акцентированы преподавателем дополнительно. 

Работа над конспектом лекции по дисциплине «Планирование и организация кадастровой деятельности» не 

заканчивается в лекционной аудитории, а продолжается студентом дома, при этом обучающийся повторно 

ознакамливается с содержанием лекционного материала, знакомится с рекомендованной литературой, 

особенно нормативно-правовыми актами и методиками государственной кадастровой оценки, делает себе 

пометки в тексте лекции, или продолжает конспект. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

8.2. Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям 

 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1) организационный;  

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 



практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При 

этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 

На семинаре студенты ведут конспект. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 

приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) 

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

8.3. Методические указания обучающимся при подготовке к выполнению  

лабораторных практикумов 

 

Лабораторные практикумы по дисциплине «Планирование и организация кадастровой деятельности» не 

предусмотрены. 

8.4. Методические указания обучающимся при выполнению курсовых работ 

 

Курсовые работы по дисциплине «Планирование и организация кадастровой деятельности» не 

предусмотрены. 

8.5. Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы 

 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение конспекта лекций, их 

дополнение рекомендованной литературой, активное участие на семинарах и подготовка докладов и 

презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Основой самостоятельной работы студентов является работа с рекомендованной литературой. Список 

основной и дополнительной литературы под дисциплине приведен в РПД «Планирование и организация 

кадастровой деятельности»  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки РПД «Планирование и организация кадастровой 

деятельности», особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Правила самостоятельной работы с литературой  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;  

- Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо для обязательного прочтения, что 

пригодится для написания рефератов, а что может расширить Вашу общую культуру и т.д.).  

- Не пытайтесь читать быстро, вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 

 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного 

глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и 

оформления.  



Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 

12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 

интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные 

цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. 

Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он 

использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие 

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, связанных с 

осуществлением коммуникации на иностранном языке в сфере академического, делового и 

профессионального общения в различных областях деятельности, в том числе с применением 

современных коммуникативных технологий. 

 

Задачи курса: 

1. Сформировать универсальную компетенцию (УК-4), состоящую в способности применять 

современные коммуникативные технологии на иностранном языке для академического и 

профессионального взаимодействия, на достаточном уровне, требуемом ФГОС ВО 3++ для 

выпускников магистратуры. 

2. Сформировать навыки общения на иностранном языке в профессиональной деловой и 

академической научной сфере у обучающихся разных направлений подготовки, включая 

естественно-научные и гуманитарные направления. 

3. Подготовить обучающихся к сдаче международного экзамена по английскому языку для 

возможности дальнейшего развития профессиональной и академической деятельности на 

иностранном языке. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1 Определяет особенности академического и профессионального делового общения, учитывает 

их в профессиональной деятельности 

УК-4.2 Эффективно применяет вербальные и невербальные средства взаимодействия в 

профессиональной деятельности 

УК-4.3 Применяет современные коммуникативные технологии при поис- ке и использовании 

необходимой информации для академического и профессионального общения 

УК-4.4 Представляет результаты профессиональной деятельности на различных публичных 

мероприятиях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. Особенности академического и профессионального делового общения, учитывает их в 

профессиональной деятельности 

3.2. Уметь: 

3.2.1. Эффективно применять вербальные и невербальные средства взаимодействия в 

профессиональной деятельности. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. Современными коммуникативными технологиями при поиске и использовании необходимой 

информации для академического и профессионального общения. 

4. Структура и содержание дисциплины 



Код 

занятия 

Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. ENGLISH IN BUSINESS AND PROFESSIONAL 

COMMUNICATION/WISSENSCHAFTLICHES SCHREIBEN IN DEUTSCH 

1.1. Academic Writing Types. 

Components of Academic 

Writing/Arten der akademischen 

Schriftsprache. Die Struktur des 

akademischen Textes / Виды 

академической письменной 

речи. Структура 

академического текста. 

Практические 1 6 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

1.2. Ответы на вопросы по 

прочитанному 

материалу.Задание на анализ 

конкретной ситуации. 

Письменные задания. 

Сам. работа 1 2 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

1.3. Structure of a Journal 

Article.Organising Paragraphs/ 

Die Struktur des 

wissenschaftlichen Artikels. 

Regeln für die Organisation von 

Paragrafen / Структура научной 

статьи. Правила организации 

параграфов. 

Практические 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

1.4. Ответы на вопросы по 

прочитанному 

материалу.Задание на анализ 

конкретной ситуации. 

Письменные задания. 

Сам. работа 1 2 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

1.5. Specific Vocabulary: Argument, 

Cause and Effect, Comparison, 

Definition / Spezifisches 

Vokabular: Argument, Ursache 

und Wirkung, Vergleich, Attribut 

/Специфическая лексика: 

аргумент, причина и следствие, 

сравнение, определение. 

Практические 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

1.6. Выполнение заданий на 

отработку устных 

коммуникативных 

технологий.Выполнение 

проверочных тестов. 

Написание отрвыка научного 

сообщения. 

Сам. работа 1 2 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

1.7. Constructing a Report on Your 

Investigation: Cohesion / Bericht 

nach den Ergebnissen der 

wissenschaftlichen Forschung 

/Доклад по итогам научного 

исследования. Связность и еѐ 

элементы. 

Практические 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

1.8. Выполнение заданий на 

восприятие звучащей речи. 

Написание доклада по итогам 

научного исследования (части 

Сам. работа 1 2 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

научного исследования) 

1.9. Plagiarism. Degrees of 

Plagiarism. Avoiding Plagiarism 

by Summarising and 

Periphrasing/Plagiat. Wie man 

Plagiate vermeidet / Плагиат. 

Разные степени плагиата. Как 

избежать плагиата посредством 

перифразирования и 

резюмирования. 

Практические 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

1.10. Ответы на вопросы по 

прочитанному 

материалу.Задание на анализ 

конкретной ситуации. 

Письменные задания. 

Сам. работа 1 2 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

1.11. Talking about Science: A 

Presentation and Talking to an 

Audience/ Ein Beitrag zum 

wissenschaftlichen Thema 

/Сообщение на научную тему. 

Презентация и выступление 

перед аудиторией. 

Практические 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

1.12. Подготовка научного 

сообщения на иностранном 

языке. 

Сам. работа 1 2 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

1.13. Preparing Visual Information and 

Visual Aids/ Vorbereitung von 

anschaulichen Informationen und 

Verwendung von 

Demonstrationsgeräten / 

Подготовка наглядной 

информации и использование 

демонстрирующих устройств. 

Практические 1 6 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

1.14. Командная работа по 

подготовке презентации на 

иностранном языке. 

Сам. работа 1 2 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

1.15. Business Communications: 

Business Letters, E-mails, 

Memoranda/ Geschäftliche 

Kommunikation: geschäftliche 

und E-Mails, 

Informationsmeldungen./Деловое 

общение: деловые и 

электронные письма, 

информационные сообщения. 

Практические 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

1.16. Ответы на вопросы по 

прочитанному 

материалу.Задание на анализ 

конкретной ситуации. 

Письменные задания. 

Сам. работа 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

1.17. Application for Employment: 

CVs, Resumes, and Cover Letters 

/ Beschäftigung: Lebenslauf und 

Anschreiben /Трудоустройство: 

Практические 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

резюме и сопроводительное 

письмо. 

1.18. Ответы на вопросы по 

прочитанному 

материалу.Задание на анализ 

конкретной ситуации. 

Письменные задания. 

Сам. работа 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

1.19. Job Interviews: How to Sell 

Yourself / Mündliches 

Vorstellungsgespräch: wie man 

den besten Eindruck macht / 

Устное собеседование: как 

произвести наилучшее 

впечатление 

Практические 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

1.20. Выполнение заданий на 

восприятие звучащей речи. 

Написание доклада по итогам 

научного исследования (части 

научного исследования) 

Сам. работа 1 2 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

1.21. Building International Relations / 

Internationale Kontakte 

/Международные контакты 

Практические 1 6 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

1.22. Выполнение заданийна анализ 

конкретной 

ситуации.Выполнение заданий 

на восприятие звучащей речи. 

Сам. работа 1 2 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

1.23. Conducting Business 

Negotiations 

/Geschäftsverhandlungen 

/Деловые переговоры 

Практические 1 4 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

1.24. Ответы на вопросы по 

прочитанному 

материалу.Задание на анализ 

конкретной 

ситуации.Подготовка к ролевой 

игре. 

Сам. работа 1 1 УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, 

УК-4.4 

Л1.2, Л2.1, 

Л1.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Оценочные материалы для текущего контроля (тестовые задания, контрольные работы и т.д.) размещены в 

онлайн-курсе на образовательном портале https://portal.edu.asu.ru/enrol/index.php?id=8152  

 

Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Тестовые задания (выбор одного из вариантов) 

 

1. Academic writing style is 

A) clearly different from the written style of newspapers or novels 

B) identical the written style of newspapers or novels 

C) can not be compared to the written style of newspapers or novels 



 

2. The most common types of academic writing may include: 

A) Resume, Curriculum Vitae, Cover Letter 

B) Presentation, Poster presentation, Handouts 

C) Report, Project, Essay, Dissertation, Paper 

 

3. There are 2 types of essays: 

A) oral essays and written essays 

B) short essays and longer essays 

C) original essay and plagiarism 

 

4. Different schools and departments may require students to follow different formats in their writing. Your teachers 

may give students different guidelines, but some general patterns apply to most formats for academic writing. 

A) True 

B) False 

 

5. All academic writing types generally include such parts as 

А) Example 1, example 2, references 

В) Introduction, main body, conclusion 

C) Purpose, hypotheses, appendix 

 

6. An effective introduction explains the purpose, scope and methodology of the paper to the reader. 

A) True 

B) False 

 

7. Choose the better way to start an essay: 

А) Nowadays there is a lot of competition among different news providers... 

В) In the last 20 years newspapers have faced strong competition from the... 

 

8. Planning a coursework, it is suggested to write the introduction after writing the main body. 

A) True 

B) False 

 

9. Introductions are usually no more than about 30% of the total length of an assignment. 

A) True 

B) False 

 

10. There is no standard pattern for an introduction, since much depends on the type of research you are conducting 

and the length of your work. 

A) True 

B) False 

 

11. Although there is no fixed pattern, a common structure for an essay conclusion is: 

a) Summary of main findings or results 

b) Link back to the original question to show it has been answered 

c) Reference of the limitations of your work (e.g. geographical) 

d) Suggestions for future possible related research 

e) Comments on the implications of your research 

A) True 

B) False 

 

12. Introduction as a part of a scientific paper should 

А) explain how you did the research and include a description of equipment and materials used 

В) contextualize your work with reference to other similar research 

 

13. Choose the phrase which is inappropriate for discussion section of an article: 

А) It is widely agreed that... 

В) Most people think that.... 

С) In my opinion... 

 

14. In the sentence "Washington is less crowded than New York" the underline phrase is a form of 

A) comparative degree 



B) superlative degree 

 

15. Definitions are needed in every paper. 

A) True 

B) False 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 

1. A 

2. C 

3. B 

4. A 

5. B 

6. A 

7. B 

8. A 

9. B 

10. A 

11. A 

12. B 

13. C 

14. A 

15. B 

 

Критерии оценивания: 

Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ в целом: 

«зачтено» – верно выполнено более 60% заданий. 

«не зачтено» – верно менее 60% заданий. 

 

Тестовые задания открытой формы (с кратким свободным ответом) 

Complete the following sentences or answer the questions: 

1. The main purpose of scientific journals is to provide a __________ for academics within a specific discipline to 

share cutting-edge research. 

2. Peer-review __________ means that when an article is submitted the editors ask other specialists in that field to 

read the article and decide if it is worth publishing.  

3. What part of the composition should help you define the purpose and scope of your work, and should inform the 

reader? 

4. As you consider the purpose and scope of your composition, and assemble information and ideas, it is a good idea 

to spread key words, phrases and sentences over a sheet of paper or over the whole of a computer screen (or to write 

them on separate index ________). 

5. How is copying somebody else’s work called? 

6. Repetition and _________ words and phrases can help a writer maintain flow and establish clear relationships 

between ideas. 

7. Academic work depends on the research and ideas of others, so it is vital to show which __________you have 

used in your work, in an acceptable manner. 

8. To avoid plagiarism you should replace words in the source with _________and perhaps change the grammar. 

9. How do we call a special kind of talk, an exercise in persuasion involving one or more presenters, in which 

something new is presented to an audience for consideration? 

10. If you have prepared a ________report on the subject of your talk, remember that speaking is not the same as 

writing. 

11. In scientific writing most people avoid the ________language that is natural in conversation. 

12. How many visual aids should you use to convey one message and make that message brief, clear and simple? 

13. What is the maximum quantity of words in the title of the presentation slide? 

14. A labelled diagram or drawing, or a cartoon, is effective because it has a _______as well as words. 

15. A format of a resume includes two main sections: education and _________. 

16. If your visual aids are to be used in a handout, or publication, prepared with a monochrome printer, black on a 

_______ background is best. 

17. What type of a visual aid represents tabular data? 

18. How do we call a circular statistical graphic which is divided into slices to illustrate numerical proportion? 

19. The name of the organization and its address should appear on the top _____ corner of the business letter. 

20. What pronoun should the author of the business letter use in situations where he/she is referring to the 

company’s outlook or thinking? 

21. What should you provide at the end of your business letter below the salutation? 



22. How do we call a document created and used by a person to present their background, skills, and 

accomplishments? 

23. Is the length of a CV strictly regulated? 

24. Most British advertisements mention not only_______, but also other material incentives including a car and 

fringe benefits. 

25. _________in a broad sense include all forms of consultation, communication, discussion, exchanging of views, 

reaching a consensus. 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:  

1. forum 

2. procedure 

3. title 

4. cards 

5. plagiarism 

6. linking 

7. sources 

8. synonyms 

9. presentation 

10. written 

11. colloquial 

12. one (1) 

13. seven (7) 

14. picture 

15. experience 

16. white 

17. table 

18. pie chart 

19. left 

20. we 

21. signature 

22. resume 

23. no 

24. salary 

25. negotiations 

 

Критерии оценки открытых вопросов. 

Отлично (зачтено) Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология 

сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет.  

Хорошо (зачтено) Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных недочетов. 

Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной литературой, суждения 

правильны.  

Удовлетворительно (зачтено) Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет 

программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.  

Неудовлетворительно (не зачтено) Не использована специальная терминология. Ответ в сущности неверен. 

Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не соответствует 

вопросу или вовсе не дан. 

 

 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

Оценочные материалы для текущего контроля (тестовые задания, контрольные работы) размещены в 

онлайн-курсе на образовательном портале https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=4997  

 

Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Тестовые задания (выбор одного из вариантов) 

 

1. Der Master ist ein akademischer Grad und es dauert meistens  

A) zwei bis vier Semester 

B) fünf bis sieben Semester 

C) vier bis sechs Semester 



 

2. Eine ausführliche und aussagekräftige Bewerbung ist der erste Schritt auf der beruflichen Karriereleiter. 

A) falsch 

B) richtig 

 

3. Das Vorstellungsgespräch ist  

A) ein gegenseitiges Kennenlernen 

B) eine Unterhaltung 

C) ein Telefongespräch 

 

4. Es gibt zwei Bewerbungsformen: Kurzbewerbung und vollständige Bewerbung. 

A) falsch 

B) richtig 

 

5. Bei E-Mails in der beruflichen Kommunikation ist die Trennung zwischen formell und informell oft weniger stark 

als bei Geschäftsbriefen. 

A) falsch 

B) richtig 

 

6.Offizielle Anschreiben per E-Mail beginnen immer mit der üblichen Anrede 

A) Sehr geehrter Herr Professor (Dr. Lauth) 

B) Hallo 

C) Guten Tag 

 

7. Zu einer vollständigen Bewerbung gehören  

A) private Briefe, Fotos, Hobbys 

B) Anschreiben, Motivationsschreiben, Ausbildungszeugnisse 

 

8. Artikel, die der Master zu veröffentlichen hat, müssen dem Inhalt …… entsprechen 

A) des Buches 

B) der Dissertation 

C) der Geschichte 

 

9. Der Master muss deutsche ….. im Original lesen. 

A) schöngeistige Literatur 

B) Fachliteratur 

C) Erzählungen 

 

10. Viele wissenschaftlichen Projekte können ohne …. Hilfe nicht finanziert werden. 

A) staatliche 

B) städtische 

 

11. Wie heißt der/die wissenschaftliche Betreuer/in? 

A) Lektor/in 

B) Lehrer/in 

C) wissenschaftlicher Leiter/wissenschaftliche Leiterin 

 

12. ….Schreiben ist ein spezieller Schreibstil, der häufig in der Hochschulbildung und im wissenschaftlichen 

Umfeld verwendet wird. 

A) akademisches 

B) literarisches 

 

13. Was passt zu den Merkmalen guten akademischen Schreibens nicht? 

A) Der Text ist kurz und klar und verwendet eine Sprache, die dem Zielpublikum angemessen ist 

B) Den Text ist schwer zu verstehen 

C) Der Text ist außerdem logisch aufgebaut und strukturiert, so dass der Leser den Argumenten und 

Schlussfolgerungen des Verfassers leicht folgen kann. 

 

14. Zu den Geisteswissenschaften gehören 

A) Soziologie, Philologie, Philosophie 

B) Physik, Chemie, Biologie 

C) Geografie, Mathematik, Geschichte 



 

15. Zu den Naturwissenschaften gehören 

A) Soziologie, Philologie, Philosophie 

B) Physik, Chemie, Biologie 

C) Geografie, Mathematik, Geschichte 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 

 

1. A 

2. B 

3. A 

4. B 

5. B 

6. A 

7. B 

8. B 

9. B 

10. A 

11. C 

12. A 

13. B 

14. A 

15. B 

 

Критерии оценивания: 

Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ в целом: 

«зачтено» – верно выполнено более 60% заданий. 

«не зачтено» – верно менее 60% заданий. 

 

Тестовые задания открытой формы (с кратким свободным ответом) 

1. Ihre Bewerbung vermittelt einen ___________ Eindruck von Ihrer Persönlichkeit und Qualifikation.  

2. Eine Kurzbewerbung besteht aus dem Anschreiben und tabelarischen _______, aus zwei bis drei Seiten. 

3. Der Lebenslauf ________ man auch das Curriculum Vitae (oder CV). 

4. Der Master erarbeitet eine _______. 

5. Nach einer erfolgreichen Verteidigung der Dissertation erwirbt der Master den ______Grad eines Magisters der 

Wissenschaften. 

6. _______ Schreiben ist ein zentrales Medium wissenschaftlicher Kommunikation. 

7. Die Studie diskutiert die sozialen, psychologischen und wirtschaftlichen ____________ 

8. Der Professor leitet einen Sektor am Institut für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen der Akademie der 

___________ Russlands 

9. Der wissenschaftliche Betreuer leitet die wissenschaftliche _____ an. 

10. Unter dem Begriff Naturwissenschaft werden Wissenschaften zusammengefasst, die empirisch arbeiten und sich 

mit der Erforschung der _________ befassen. 

11. Soft-Skills sind persönliche _____, die über das Fachwissen hinausgehen. 

12. Eine wichtige _____ spielt ein gutes Einkommen. 

13. Fragebogen werden vor allem in Psychologie und Sozialwissenschaften verbreitet eingesetzt, um soziale und 

politische _____ zu erfassen. 

14. Beschreiben Sie, was ____ Sie persönlich Integration bedeutet. 

15. Welche ____ möchten Sie erreichen? 

16. Anstatt lange zu telefonieren, könntest du mir eine Mail _____ 

17. Sie soll _________ über die bekanntesten Wissenschaftler sammeln und sie im Kurs vorstellen.  

18. Ich bin der _____ Meinung wie du. 

19. Das Wort ______ bezeichnet die Gesamtheit des menschlichen Wissens. 

20. In der Welt gibt es viele __________, die die Wissenschaft zu lösen versucht. 

 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 

 

1. ersten 

2. Lebenslauf 

3. nennt 

4. Dissertation 



5. akademischen 

6. wissenschaftliches 

7. Probleme 

8. Wissenschaften 

9. Arbeit 

10. Natur 

11. Qualifikationen 

12. Rolle 

13. Meinungen 

14. für 

15. Ziele 

16. schicken 

17. Informationen 

18. gleichen 

19. Wissenschaft 

20. Probleme 

 

Критерии оценки открытых вопросов. 

Отлично (зачтено) Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология 

сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет.  

Хорошо (зачтено) Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных недочетов. 

Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной литературой, суждения 

правильны.  

Удовлетворительно (зачтено) Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет 

программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.  

Неудовлетворительно (не зачтено) Не использована специальная терминология. Ответ в сущности неверен. 

Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не соответствует 

вопросу или вовсе не дан. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и 

др.) 

не предусмотрено 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Процедура проведения: основным оценочным средством является задание «Итоговое тестирование по курсу 

/Final test», предполагающем три блока:  

1) блок на проверку общих знаний, связанных с использованием английского/немецкого языка в сфере 

делового и профессионального общения, проверку уровня понимания и обработки информации на 

иностранном языке, выполнения практических заданий, следуя определенным коммуникативным 

технологиям (тест множественного выбора),  

2) блок на выявление навыков письма в рамках делового и академического общения (тест в виде вопросов, 

предполагающих написание короткого текста в соответствии с пройденными шаблонами письменных 

документов),  

3) собеседование (ответ студента в рамках данного блока представляет собой устное монологическое 

высказывание и беседу с преподавателем по одной из предложенных тем, проводится очно в учебной 

аудитории).  

Пример оценочного средства Final Test/Итоговое тестирование по курсу /Итоговое тестирование (немецкий 

язык) расположен в онлайн курсе на платформе LMS Moodle 

Критерии оценивания:  

1) за выполнение первого блока заданий, представляющего собой тест множественного выбора, состоящий 

из 60 вопросов, студент может получить максимум 60 баллов (по 1 баллу за каждый правильный ответ);  

2) за выполнение второго блока, представляющего собой письменное задание, студент может получить 

максимум 20 баллов при выполнении следующих условий: письменное задание правильно понято, 

представлен письменный текст с соответствующим заголовком – начисляется 1 балл, отражена структура 

текста соответствующего типа – начисляется до 6 баллов, где максимум 6 баллов – если структура текста в 

полном объеме соответствует структуре текстов данного типа, при отсутствии отдельных обязательных 

элементов текста баллы вычитаются, в зависимости от количества не представленных структурных 

элементов  

текста, смысловое содержание представленного студентом текста соответствует смысловому содержанию 

текстов данного типа – начисляется до 4 баллов, где максимум 4 балла – если смысловое наполнение 

соответствующих структурных компонентов текста соответствует смысловому наполнению данных 



компонентов в текстах заданного типа, при отклонении смыслового содержания компонентов баллы 

вычитаются, студент продемонстрировал развитый словарный запас (вокабуляр) – начисляется до 4  

баллов, если в представленном студентом тексте имеются единицы вокабуляра (слова и выражения), 

являющиеся характерными для текстов данного типа, при недостаточном использовании соответствующих 

слов и устойчивых выражений баллы вычитаются, студент продемонстрировал правильное употребление 

грамматических конструкций – начисляется до 5 баллов, баллы вычитаются в зависимости от количества 

сделанных грамматических ошибок.  

3) за выполнение третьего блока, представляющего собой устный ответ на предложенную тему и 

собеседование с преподавателем, студент может получить максимум 20 баллов при выполнении следующих 

условий:  

студентом представлено развернутое монологическое высказывание, содержащее от 10 предложений – 

начисляется до 10 баллов, при представлении в монологическом высказывании менее 10 предложений 

количество начисленных баллов соответствует количеству сказанных развернутых предложений, 

монологическое высказывание студента насыщено активным вокабуляром по предложенной  

теме – начисляется до 2 баллов, в монологическом высказывании студента отсутствуют грамматические 

ошибки – начисляется  

до 3 баллов, студентом даны ответы на заданные преподавателем дополнительные вопросы – начисляется до 

5 баллов, в зависимости от скорости реагирования студентом на поставленный вопрос, полноты ответа, 

наличия грамматических ошибок и ошибок на употребление слов.  

Общая суммарная оценка за выполнение задания «Итоговое тестирование по курсу /Final test» может 

составлять максимум 100 баллов.  

Далее, баллы, начисленные студенту за выполнение тестовой части (Блок 1) автоматически 

пересчитываются системой в 4-балльную шкалу (от «5» до «2»). Баллы, начисленные студенту за 

выполнение заданий Блока 2 и Блока 3 (до 20 баллов за каждый блок) пересчитываются преподавателем по 

схеме:  

1-5 баллов – оценка «2»,  

6-10 баллов – оценка «3»,  

11-15 баллов – оценка «4», 

16-20 баллов – оценка «5».  

Таким образом, за итоговое тестирование студент получает три оценки за каждый блок и выводится средняя 

оценка за тестирование целиком. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Карасѐва Е.В. Немецкий язык для 

магистрантов: учебное 

пособие: для студентов 1 

курса по профилю 

подготовки "магистр" 

очной и очно-заочной 

формы обучения 

Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина, 

2020 

https://e.lanbook.c

om/book/331898 

Л1.2 Т. А. Яшина, 

Д. Н. Жаткин. 

Английский язык для 

делового общения: 

учебное пособие 

Флинта, 2021 https://e.lanbook.c

om/book/166592 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Слуднева, Л. 

В. 

Деловое и научное 

общение на английском 

языке: учебное пособие 

, 2018 URL: https://e.lanb

ook.com/book/117

586 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 



 Название Эл. адрес 

Э1 Электронный курс на платформе АлтГУ 

Moodle (английский язык) 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8152 

Э2 Электронный курс на платформе АлтГУ 

Moodle (немецкий язык) 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=4997 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно); 

Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно); 

Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно); 

7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно); 

AcrobatReader(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-

en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно); 

ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/), (бессрочно); 

LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно); 

Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно); 

Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024); 

Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно); 

Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно); 

Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно) 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

http://dictionary.cambridge.org/ 

http://engood.ru/ 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

http://www.macmillandictionary.com/ 

https://www.collinsdictionary.com/ 

https://www.merriam-webster.com/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная мебель для 

обучающихся, рабочее место преподавателя, 

доска) 

513Д лаборатория "Лингафонный 

кабинет фмкфип"- учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических); проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 20 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; интерактивная 

доска в комплекте; рабочее место 

преподавателя в комплекте (стол, ПК, 

гарнитура); 20 рабочих мест студента в 

комплекте (стол, гарнитура, цифровой пульт); 

специализированное коммутационное 

устройство «Норд Ц» в комплекте; компьютер: 

модель Инв. №0160604664 - 1 единица; 

проектор: марка SMART модель UF70 - 1 

единица; интерактивная доска: марка 

SmartBoard модель SB480iv3 - 1 единица; 

монитор: марка ViewSonic модель VA1948M-

LED - 1 единица; микросистема преподавателя 

Panasonic SA-PM07; учебно-наглядные 



Аудитория Назначение Оборудование 

пособия, карты 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду АлтГУ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Курс ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ДЕЛОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

предназначен для студентов магистратуры АлтГУ первого года обучения. Целью курса является 

формирование компетенций, связанных с осуществлением коммуникации на иностранном языке в сфере 

академического, делового и профессионального общения в различных областях деятельности, в том числе с 

применением современных коммуникативных технологий. 

 

Курс предназначен как для студентов, обучающихся по гуманитарным направлениям подготовки, так и для 

студентов, обучающихся по естественнонаучным направлениям подготовки, поскольку в нем 

предусмотрены задания, направленные на отработку универсальных коммуникативных навыков и 

технологий, общих для любых областей профессиональной деятельности, а также более предметные 

задания, направленные на отработку словарного запаса и способов ведения коммуникации в конкретных 

профессиональных сферах. 

 

Поскольку студенты магистратуры могут иметь разный уровень владения английским/немецким языком, в 

зависимости от того, какое направление бакалавриата они закончили, в курсе предусмотрены задания как 

для студентов, имеющих базовые знания языка на уровне бакалавриата, так и для студентов, 

профессионально изучавших язык ранее. В частности, в курсе имеются задания, направленные на 

достижения достаточного уровня знания иностранного языка, который требуется в соответствии с 

государственным стандартом, а также задания повышенного уровня сложности, в том числе задания, 

нацеленные на отработку умений и навыков, необходимых для сдачи международных экзаменов по 

английскому/немецкому языку. 

 

 

Курс состоит из 12 изучаемых тем, направленных на формирование навыков использования 

английского/немецкого языка в сфере академического, делового и профессионального общения. Чему 

посвящена каждая тема вы можете узнать из названия и описания темы. Темы подобраны таким образом, 

чтобы обеспечить сформированность у выпускников магистратуры компетенций по осуществлению 

научной профессиональной коммуникации (написание научных статей и докладов, подготовка публичной 

речи и визуальных сопровождающих материалов и т.д.), навыков делового общения (оформление 

письменной деловой документации, отработка устных коммуникативных технологий в деловой сфере), и 

работы в условиях международной коммуникации в широком контексте. 

 

В рамках каждой темы представлен блок заданий на отработку соответствующих навыков и умений. Набор 

заданий может варьироваться от одной темы к другой, но в целом в рамках курса предусмотрены задания на 

отработку навыков чтения и понимания, говорения, слушания, письменных навыков, задания на разбор 

конкретной ситуации, интерактивные задания, задания на работа в команде или группе, а также материал 

для самостоятельного изучения. В конце каждой темы имеется проверочный тест по содержанию темы. 

 

Для получения зачета по дисциплине после завершения курса студент должен пройти итоговое 

тестирование.  

Итоговая оценка за курс выставляется при учете оценки, полученной студеном за Итоговое тестирование по 

курсу, и оценок, полученных за выполнение заданий в рамках курса.  

 

Аудиторная работа  

Аудиторная работа направлена на развитие навыков письменного и устного общения и осуществляется под 

руководством преподавателя.Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- накопление и практика вокабуляра;  

- формирование навыков научной монологической речи; 

- совершенствование навыков ведения диалога на профессиональные темы, обсуждения услышанного 

(прочитанного, увиденного); 



- формирование навыков выступления с докладом (презентацией) на тему, связанную со специальностью (5-

10 минут). 

- овладение и развитие навыков работы с англоязычным текстом профессиональной тематики (поисковое и 

просмотровое чтение, передача краткого содержания, подробный пересказ, умение делать выводы); 

- навыки письма (эссе, резюме, отчет, и т.д.) 

На занятиях по английскому языку студент должен иметь: 

- англо-русский словарь; 

- русско-английскийсловарь; 

- используемые учебники и пособия. 

На занятиях по немецкому языку студент должен иметь: 

- немецко-русский словарь; 

- русско-немецкий словарь; 

- используемые учебники и пособия. 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

Самостоятельная подготовка включает в себя выполнение домашних заданий. Эффективность обучения во 

многом зависит от правильной организации самостоятельной работы. 

 

Подготовка к занятиям 

Основной целью организации подготовки к практическим занятиям является развитие навыков чтения, 

письма, говорения и аудирования. При подготовке к каждому занятию необходимо обратиться к уроку в 

учебнике по данной теме и дополнительным учебным пособиям, чтобы уточнить новую лексику, 

терминологию, грамматические структуры.  

 

Произношение и чтение 

Правильное произношение – гарантия понимания не только устной, но и письменной речи, так как чтение и 

письмо происходят под контролем слуха и сопровождаются проговариванием на уровне внутренней речи. 

Неправильное чтение слова приводит к его неправильному запоминанию и не узнаванию. 

 

Основные сложности овладения произношением обусловлены следующими причинами: 

• несовпадением звуковых систем русского и английского/немецкого языков.  

Следует изучить фонетическую систему английского/немецкого языка, научиться правильно и четко 

произносить звуки. 

• отсутствие автоматизации фонетических навыков. Следует регулярно выполнять фонетические 

упражнения, прослушивать звукозаписи и передачи с английской/немецкой речью, смотреть фильмы и 

телепередачи на английском/немецком языке. 

• частым несовпадением звучания и написания. Следует изучить правила чтения букв и буквосочетаний, 

регулярно их повторять. 

• несовпадение интонационных систем английского/немецкого и русского языков. 

Следует изучить правила слогоделения, членения речевого потока на ритмические группы и синтагмы, 

усвоить основные интонационные модели. 

Лексика 

Потенциальный запас лексики может быть почти удвоен за счет: 

1) усвоения системы словообразования; 

2) запоминания значений словообразовательных элементов (префиксов,суффиксов), что позволит выводить 

значения производных слов; 

3) изучения интернациональной лексики. 

Работая над переводом текста или упражнения, следует выписывать в тетрадь-словарик встречающиеся 

незнакомые слова в их исходной (словарной) форме: глаголы – в неопределенной форме, существительные – 

в форме единственного числа, прилагательные – в форме положительной степени. Найдя слово в словаре, 

внимательно прочитайте всю словарную статью. Помните, что словарь чаще всего дает не однозначный 

перевод слова с одного языка на другой, а предлагает несколько, иногда много, значений. Правильный 

перевод возможен только с учетом общего смысла, контекста. 

Заучивать следует в первую очередь наиболее часто встречающиеся слова. Их надо сразу выделять в 

тетради-словарике и работать над ними: повторять, писать под диктовку, составлять с ними словосочетания 

и предложения, стараться в дальнейшем находить в тексте их однокоренные слова, определять их 

синонимы, антонимы и т.д. Нельзя забывать, что только постоянная работа над лексикой поможет выучить и 

активно использовать нужное количество слов. 

 

 

 

Работа над текстом 



В зависимости от цели, которую ставит перед собой читающий, и от скорости чтения выделяют: 

- изучающее чтение; 

- селективное (быстрое) чтение, включающее ознакомительное, 

- просмотровое и поисковое. 

Изучающее чтение предполагает полное и адекватное понимание всей информации текста. 

Ознакомительное чтение предусматривает быстрое прочтение всего текста (скорость около 180-190 слов в 

минуту) с полным пониманием основной информации текста. 

Просмотровое чтение позволяет выяснить, о чем идет речь в тексте. Этот вид чтения используется, когда 

необходимо определить, насколько важна или интересна для читающего информация, содержащаяся в 

тексте. 

Поисковое чтение даѐт возможность находить в тексте те элементы информации, о которых заранее 

известно, что они имеются в тексте. 

 

 

Не следует выписывать незнакомые слова сразу из всего текста и переводить их изолированно. Этот способ 

не оправдывает себя: во-первых, о значении некоторых слов можно догадаться, переведя предыдущую часть 

текста. Во-вторых, придется выписывать либо все значения многозначного слова, либо первое попавшееся, 

которое может и не подойти для данного предложения, и тогда нужно будет снова обращаться к словарю, 

отыскивая другое, подходящее значение слова. 

При устном переводе текста последовательность действий остается практически той же. Следует только 

более тщательно переводить новые слова, что поможет при сдаче текста преподавателю. 

Все виды селективного (быстрого) чтения предполагают охват общего содержания текста без использования 

словаря. Следует постараться уловить смысл прочитанного, опираясь на знакомые слова. Контроль 

понимания может осуществляться разными способами: студент должен изложить своими словами на 

русском или английском/немецком языке содержание всего текста или его части; составить план пересказа; 

озаглавить абзацы или другие структурные единицы текста; ответить на вопросы или выбрать правильный 

ответ из нескольких предложенных вариантов и т.д. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. дать комплексные знания о командообразовании и лидерстве, сформировать умения и навыки 

эффективного применения полученных знаний на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.1 Знает правила командной работы; необходимые условия для эффективной командной работы 

УК-3.2 Планирует командную работу, распределяет поручения и делеги- рует полномочия членам 

команды; организует обсуждение разных идей и мнений; прогнозирует результаты действий; 

вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.3 Осуществляет деятельность по организации и руководству работой команды для достижения 

поставленной цели 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1 Проводит самоанализ и самооценку, определяет направления по- вышения личной 

эффективности в профессиональной деятельности 

УК-6.2 Выстраивает индивидуальную образовательную траекторию раз- вития; планирует свою 

профессионально-образовательную деятельность; критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач; применяет 

разнообразные способы, приемы техники самообразования и самовоспитания 

УК-6.3 Владеет навыками эффективного целеполагания; приемами само- регуляции, регуляции 

поведения в сложных, стрессовых ситуациях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. теоретико-методологические правила командной работы; необходимые условия для 

эффективной командной работы; 

основы проведения самоанализа и самооценки, и саморазвития (в том числе 

здоровьесбережение) и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки определяет направления повышения личной 

эффективности в профессиональной деятельности. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. планировать командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам 

команды; организует обсуждение разных идей и мнений; прогнозирует результаты действий; 

вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию развития; планировать свою 

профессионально-образовательную деятельность; критически оценивать эффективность 

использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач; 

применять разнообразные способы, приемы техники самообразования и самовоспитания. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. навыками деятельности по организации и руководству работой команды для достижения 

поставленной цели; 



навыками эффективного целеполагания; приемами саморегуляции, регуляции поведения в 

сложных, стрессовых ситуациях. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Командообразование 

1.1. Команда как особый тип 

организации: сущность, 

миссия. Виды команд. 

Лекции 1 2 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.2. Команда как особый тип 

организации: сущность, 

миссия. Виды команд. 

Практические 1 1 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.3. Команда как особый тип 

организации: сущность, 

миссия. Виды команд. 

Сам. работа 1 4 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.4. Теоретико-

методологические 

подходы к 

командообразованию 

Лекции 1 2 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.5. Теоретико-

методологические 

подходы к 

командообразованию 

Практические 1 1 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.6. Теоретико-

методологические 

подходы к 

командообразованию 

Сам. работа 1 4 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.7. Структура команды. 

Классификация ролей в 

команде. 

Лекции 1 2 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.8. Структура команды. 

Классификация ролей в 

команде. 

Практические 1 2 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.9. Структура команды. 

Классификация ролей в 

команде. 

Сам. работа 1 8 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

Раздел 2. Лидер в современном обществе.  

2.1. Ролевые функции и 

характеристики лидера 

Лекции 1 2 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

2.2. Ролевые функции и 

характеристики лидера 

Практические 1 1 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

2.3. Ролевые функции и 

характеристики лидера 

Сам. работа 1 8 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

2.4. Личностный ресурс и 

основные компетенции в 

реализации лидерской 

Лекции 1 2 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

позиции 

2.5. Личностный ресурс и 

основные компетенции в 

реализации лидерской 

позиции 

Практические 1 1 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

2.6. Личностный ресурс и 

основные компетенции в 

реализации лидерской 

позиции 

Сам. работа 1 8 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

Раздел 3. Управление командой. Эффективность работы команды 

3.1. Управление командой в 

системе управления 

персоналом 

Лекции 1 2 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.2. Управление командой в 

системе управления 

персоналом 

Практические 1 2 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.3. Управление командой в 

системе управления 

персоналом 

Сам. работа 1 8 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.4. Формирование и 

развитие команды 

Лекции 1 2 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.5. Формирование и 

развитие команды 

Практические 1 2 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.6. Формирование и 

развитие команды 

Сам. работа 1 8 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.7. Организация работы 

команды: стратегические 

и операционные аспекты 

Лекции 1 2 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.8. Организация работы 

команды: стратегические 

и операционные аспекты 

Практические 1 2 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.9. Организация работы 

команды: стратегические 

и операционные аспекты 

Сам. работа 1 8 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.10. Профориентация, 

адаптация и развитие 

членов команды 

Лекции 1 2 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.11. Профориентация, 

адаптация и развитие 

членов команды 

Практические 1 2 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.12. Профориентация, 

адаптация и развитие 

членов команды 

Сам. работа 1 8 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.13. Мотивация, 

стимулирование и оплата 

индивидуального и 

Лекции 1 2 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

командного труда 

3.14. Мотивация, 

стимулирование и оплата 

индивидуального и 

командного труда 

Практические 1 2 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

3.15. Мотивация, 

стимулирование и оплата 

индивидуального и 

командного труда 

Сам. работа 1 8 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном объеме 

размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет АлтГУ» – 

Командообразование и лидерские навыки https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8520 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ УК-3  

Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

 

1. Совокупность знаний, умений и способностей человека и группы к труду, выражает категория:  

а) трудовые ресурсы; в) трудовой потенциал; д) персонал; 

б) экономически активное население; г) человеческие ресурсы; е) человеческий капитал. 

ОТВЕТ: в 

 

2. Персонал организации, занятый разработкой и принятием управленческих решений, представляет 

категория:  

а) служащие; 

б) рабочие;  

в) специалисты;  

г) руководители. 

ОТВЕТ: г 

 

3. Система управления персоналом включает следующие основные функциональные элементы:  

а) планирование, организация, стимулирование и контроль персонала;;  

б) персонал как система, кадровая политика, подбор персонала, адаптация, оценка, обучение, 

стимулирование и развитие персонала;  

в) кадровое планирование, набор, отбор, адаптация, стимулирование, развитие персонала, его оценка; 

г) социально-психологические, экономические и административные методы управления персоналом;  

д) принципы управления персоналом. 

ОТВЕТ: в 

 

4. Принятие комплексно обоснованного управленческого кадрового решения по долгосрочному развитию 

Системы УП отражает принцип: 

а) целенаправленность; в) перспективность; д) плановость; 

б) научность; г) прогрессивность; и) согласованность. 

ОТВЕТ: :в 

 

5. Что понимается под генеральным направлением работы с персоналом в организации? 

а) управление персоналом; в) кадровая политика; д) кадровая концепция; 

б) кадровая стратегия; г) кадровая работа; е) философия УП. 

ОТВЕТ: в 



 

6. Какой метод кадрового планирования считается наиболее научно-обоснованным?  

а) интегральный метод; в) метод экспертных оценок; д) номенклатурный метод.  

б) нормативный метод; г) математико-статистический метод; 

ОТВЕТ: б 

 

7. Укажите внутренние источники набора персонала:  

а) поиск среди бывших работников организации; г) частные кадровые агентства;  

б) через объявления в СМИ; д) ротация персонала в организации;  

в) поиск среди партнеров по бизнесу; е) через родственников и знакомых персонала. 

ОТВЕТ: аде 

 

8. Преимуществами внешних источников набора персонала являются: 

а) оперативность поиска; г) хорошее знание кандидата; 

б) прозрачность кадровой политики; д) специализированная подготовка; 

в) большой выбор кандидатур; е) приток новых идей в организацию. 

ОТВЕТ: вде 

 

9. К методам первичного отбора персонала (массового отсева) относятся: 

а) собеседование по найму; г) оценка документов кандидатов; 

б) цифровое профессиональное тестирование; д) медицинский осмотр;  

в) предварительная отборочная беседа; е) сравнительная оценка кандидатов. 

ОТВЕТ: бвг 

 

10. Стимулирование труда персонала включает следующие составные элементы:  

а) зарплата, доходы от предпринимательской деятельности, доходы от собственности, социальные выплаты, 

накопления;  

б) основная зарплата, премии, доплаты и надбавки, денежные вознаграждения; 

в) нормирование труда, тарифная система, формы и системы оплаты труда;  

г) материальное вознаграждение, денежное вознаграждение, моральное поощрение, условия труда;  

д) сдельная, повременная системы оплаты труда. 

ОТВЕТ: г 

 

11. Адаптация персонала традиционно включает следующие процедуры:  

а) испытательный срок, наставничество и консультирование, развитие человеческих ресурсов, обучение, 

расстановка по должностям;  

б) стажировка на рабочем месте, производственная практика, прикрепление наставника и отчет правлению 

предприятия;  

в) определение критериев адаптации, испытательный срок, плановое наставничество и консультирование, 

развитие новичка, подведение итогов адаптации.  

ОТВЕТ: в 

 

12. Вертикальная, горизонтальная и центростремительная карьеры образуют следующий вид карьеры:  

а) «лестница»; в) «змея»; д) скрытая карьера; 

б) «перекресток»; г) карьерный тупик е) «конус карьеры».  

ОТВЕТ: е 

 

13. Критериями отбора в кадровый резерв являются: 

а) образование;  

б хобби и увлечения;  

в) деловые качества; 

г) возраст;  

д) социальный статус; 

е) физические характеристики. 

ОТВЕТ: авг 

 

14. Традиционно к активным методам внутриорганизационного обучения персонала относятся:  

а) деловые игры; г) тестирование;  

б) делегирование полномочий; д) инструктаж; 

в) лекции; е) ротация персонала. 

 

15. В связи с утверждением в новой должности проводится аттестация следующих видов: 



а) индивидуальная;  

б) итоговая;  

в) специальная;  

г) самоаттестация;  

д) промежуточная. 

ОТВЕТ: в 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом.  

Оценивание КИМ теоретического характера в целом: 

«зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и менее 50% 

заданий; 

«отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий; 

«удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» – верно выполнено 50% 

или менее 50% заданий. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 

 

1. Целенаправленная деятельность руководящего состава организации, руководителей и специалистов 

подразделений системы управления персоналом, включающая разработку концепций и стратегии, кадровой 

политики, принципов и методов УП – это … 

ОТВЕТ: управление персоналом. 

 

 

2. Совокупность всех знаний, умений и навыков человека (работника), которые используются для решения 

глобальных, долгосрочных и принципиально новых задач УП организации – означает … 

ОТВЕТ: человеческие ресурсы. 

 

3. Основной штатный состав работников организации, как привило, за исключением руководства, 

выполняющих различные производственно-хозяйственные функции – это … 

ОТВЕТ: персонал организации. 

 

4. Укажите в логической последовательности основные направления работы с персоналом. 

ОТВЕТ: разработка кадровой политики, кадровое планирование, поиск персонала, отбор персонала, 

адаптация персонала, стимулирование персонала, развитие и обучение персонала, управление карьерой, 

аттестация (оценка) персонала. 

 

5. Какой показатель текучести персонала считается допустимым в теории персонала? 

ОТВЕТ: 3-5 %%. 

 

6. Какой численный норматив управления персоналом считается оптимальным на одного управленца? 

ОТВЕТ: 5-7 человек. 

 

7. Совокупность приемов, методов, принципов, форм организационного механизма по выработке 

стратегических целей и задач, направленных на формирование и развитие кадрового потенциала 

организации, своевременно реагирующего на рыночные изменения с учетом стратегий развития 

организации – это… 

ОТВЕТ: кадровая политика. 

 

8. Кадровая политика, ориентированная на поступательно-плановое многовариантное решение проблем и 

собственные ресурсы организации в условиях кризиса, - это какая политика (укажите минимум 2 признака)? 

ОТВЕТ: закрытая, активная, преобразующая. 

 

9. Укажите 3-5 примеров современных кадровых технологий. 

ОТВЕТ: кадровый аудит, маркетинг персонала, мониторинг персонала, инфорсмент, инсорсинг, аутсорсинг, 

коучинг, стаффинг и т.п.  

 

10. Приведите 3 примера самых популярных внутренних источников набора персонала. 

ОТВЕТ: прямой поиск внутри организации, поиск вреди родственников и знакомых персонала, внутренняя 

база кандидатов. 

 

11. Приведите 3 преимущества внешних источников набора персонала. 

ОТВЕТ: большой выбор кандидатов, специализированная профессиональная подготовка, приток новых идей 



и сил в организацию и т.д. 

 

12. Назовите 3 преимущества внутренних источников набора персонала. 

ОТВЕТ: оперативность поиска, минимальные затраты ресурсов, прозрачность кадровой политики, хорошее 

знание кандидата и т.д. 

 

13. Укажите первоначальный этап в логической последовательности мероприятий этапов отбора персонала. 

ОТВЕТ: Выбор и утверждение критериев отбора.  

 

14. Какой этап отбора персонала пропущен в списке: Профессиональные тестирования. Оформления 

трудоустройства. Собеседование по найму. Принятие комиссией решения о найме и оповещение кандидатов 

о нем. Предварительная отборочная беседа. Подписание контракта. Проверка отзывов и рекомендаций 

кандидатов. Медицинский осмотр кандидатов. 

ОТВЕТ: Выбор и утверждение критериев отбора кандидатов. 

 

15. Совокупность внешних побудительных факторов к целенаправленной трудовой деятельности называют 

… 

ОТВЕТ: стимулирование. 

 

16. Совокупность внутренних побудительных сил к труду личности называют… 

ОТВЕТ: трудовая мотивация. 

 

17. Процесс приспособления работников к новым условиям трудовой среды и организации к новичку, 

активное взаимовлияние друг на друга называется … 

ОТВЕТ: адаптация персонала. 

 

18. Какая адаптация отражает приспособление новичка к традициям и обычаям проведения в организации 

свободного времени? 

ОТВЕТ: культурно-бытовая.  

 

19. Карьера, основанная на смене равноценной должности без формальной смены статусно-

квалификационного уровня, называют… 

ОТВЕТ: горизонтальная. 

 

20. Пик квалификации, обучение молодежи, независимость приходятся на какой один этап карьеры 

работника? 

ОТВЕТ: сохранение. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ 

«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология 

сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет.  

«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных 

недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной литературой, 

суждения правильны.  

«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет 

программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.  

«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в сущности 

неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не 

соответствует вопросу или вовсе не дан. 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ УК-6  

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

 

Вопрос 1. Какое из определений является неверным? 

а) Команда – группа единомышленников, решающих общую задачу и обладающих взаимодополняющими 

навыками и качествами. Для достижения стоящей перед ними цели члены команды вместе формулируют 

задачи и стратегию работы, за которую они несут взаимную ответственность. 

б) Команда – это автономный самоуправляемый коллектив профессионалов, способный оперативно, 

эффективно и качественно решать поставленные перед ним задачи. 



в) Команда – это группа людей, которые выполняют определенную работу за денежное вознаграждение. 

ОТВЕТ: в 

 

Вопрос 2. Выберите характерные особенности работы команды в отличие от работы малых групп: 

а) решение простых задач; 

б) разнообразие мнений и решений; 

в) широкий диапазон компетенций; 

г) узкий диапазон компетенций. 

ОТВЕТ: бв 

 

Вопрос 3. Наличие сильного формального лидера, склонного к авторитарному стилю управления; 

сильные позиции лидера (обладает всей полнотой принятия решения); жесткая дисциплина: 

беспрекословное подчинение лидеру всех членов (основание для подчинения — страх лишиться места в 

группе и материальных благ) осуществление контроля лидером наличие общей цели, - это черты какого 

типа команды/группы работников согласно признаку типологизации по интересам и мотивации к 

совместной деятельности: 

а) тусовка; б) кружок;  

в) отряд; г) кооперация; д) команда.  

ОТВЕТ: в 

 

Вопрос 4. Укажите типичные командные проблемы: 

а) неограниченное господство лидера;  

б) отсутствие творческих подходов к решению проблем; 

в) четкая определенность функций каждого члена коллектива; 

г) высокий уровень рефлексивной самоорганизации коллектива. 

ОТВЕТ: аб. 

 

Вопрос 5. Укажите роли членов команды по Белбину: 

а) лидер; б) мыслитель; в) разведчик; г) коллективист. 

ОТВЕТ: бг.  

 

Вопрос 6. Укажите позитивные роли членов команды: 

а) генератор идей; б) моралист; в) идеолог; г) манипулятор; д) критик. 

ОТВЕТ: авд 

 

Вопрос 7. Укажите негативные роли членов команды: 

а) критикан; б) идеолог; в) теоретик; г) манипулятор; д) всезнайка. 

ОТВЕТ: агд 

 

Вопрос 8. Выберите два верных определения лидерства: 

а) Лидерство – это умение так организовать взаимодействие с людьми, чтобы каждый из них искренне 

захотел достичь поставленной лидером цели. 

б) Лидерство – это стиль руководства, который характеризуется централизацией руководителем 

управленческих функций и систематическим контролем за качественным выполнением их деятельности. 

в) Лидерство – это процесс социального влияния, благодаря которому лидер получает поддержку со 

стороны других членов сообщества для достижения цели. 

ОТВЕТ: ав 

 

Вопрос 9. Какое из определений типа лидерства является неверным? 

а) Авторитарное (деспотичное) – лидер раздает четкие поручения и единолично принимает решения. 

б) Народное (демократичное): лидер поддерживает коллаборации, а решения принимает вся группа. 

в) Эталонное – лидер не включен в процесс, а у группы полная свобода действий.  

ОТВЕТ: в 

 

Вопрос 10. Какова оптимальная численность сотрудников в команде согласно «Закону парадокса и 

кооперации»? 

а. не более 12-15 человек. 

б. определяется сложностью и количеством бизнес-процессов. 

в. 20-25 человек. 

г. определяет руководитель исходя из своего видения и целей. 

ОТВЕТ: а 

 



Вопрос 11. Выберите 3 основные характеристики эффективной команды. 

а. Имеют лидера, являющегося ядром команды, отличаются высоким качеством конечных результатов своей 

деятельности, члены команды хорошо сотрудничают и взаимодействуют друг с другом. 

б. Члены команды высокопрофессиональны, обладают богатым опытом, они экстраверты и нацелены на 

карьерный рост в организации. 

в. Состав команды хорошо сбалансирован в зависимости от ролей, выполняемых членами команды, 

менеджеры команды пользуются большим уважением благодаря примеру, который они подают членам 

команды, имеют высокую степень автономности. 

г. Способны быстро учиться на собственных ошибках, хорошо ориентированы на клиента, потребителя, 

имеют навыки оптимального решения проблем и регулярно следят за их разрешением, участники 

высокоэффективных команд хорошо мотивированы на результат. 

ОТВЕТ: абв 

 

Вопрос 12. Выберите две основные задачи лидера в команде: 

а. Создает особые способы взаимодействия между подчиненными, правила коммуникации, благодаря этому 

организует эффективную работу и поддерживает собственный статус. 

б. Создает идею, подбирает сотрудников, расписывает им функциональные обязанности, организовывает 

оценку и контроль, презентует окончательный вариант проекта заказчику. 

в. Влияет на людей силой своего убеждения, а не силой статуса, предлагает высокие цели, ведет участников 

команды за собой. 

ОТВЕТ: ав 

 

Вопрос 13. Какие этапы развития команды традиционно соблюдает лидер? 

а) формирование, смятение, нормирование, зрелость, расформирование; 

б) анализ среды, формирование целей и задач, разработка и выбор стратегии, реализация стратегии, 

контроль; 

в) формирование, развитие, стагнация, спад. 

ОТВЕТ: а.  

 

Вопрос 14. Что характеризует лидера кризисного типа? 

а) компетенции не соответствует занимаемой должности; 

б) сильная воля; 

в) генерация идей; 

г) властность. 

ОТВЕТ: аг. 

 

Вопрос 15. «Синергия» – это 

а. суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что их 

действие существенно превосходит эффект каждого отдельного. 

б. выявление самого эффективного средства взаимодействия между людьми. 

в. совместное действие двух или нескольких органов. 

ОТВЕТ: а 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического 

характера в целом: 

• «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и менее 50% 

заданий; 

• «отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий; 

«удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» – верно выполнено 50% 

или менее 50% заданий. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 

 

1. Небольшая группа людей (5–12 чел.), взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга в ходе 

достижения поставленных целей называется … 

ОТВЕТ: команда. 

 

2. Взаимодействие людей основано на общности потребностей, мотивов, интересов и т.п. Динамика 

потребностных состояний, присущая каждому человеку, делает такое объединение людей временным, 

нестабильным: люди взаимодействуют до тех пор, пока интересы совпадают и расходятся при расхождении 

интересов. Если деятельность постоянна и нет возможности просто «уйти», то в рамках данного типа 

объединения возникают и меняются микрогруппообразования по симпатиям. Хотя, таким образом, 



«тусовка» возможна и в жестко нормированной деятельности. 

- Это характерно для какого типа команды по признаку интереса и мотивации в совместной деятельности 

(тусовка, кружок, отряд, кооперация, команда)? 

ОТВЕТ: тусовка. 

 

3. Кто автор определения таких членов команды, как: Доводящий до конца, Возмутитель спокойствия, 

Действующий, Коллективист, Мыслитель, Оценивающий, Председатель, Исследователь ресурсов? 

ОТВЕТ: Белбин. 

 

4. Какова оптимальная численность сотрудников в команде согласно «Закону парадокса и кооперации»? 

ОТВЕТ: не более 12-15 человек. 

 

5. Какой позитивной роли членов коллектива соответствует данная характеристика: 

Это член группы, склонный и проявляющий активность в рамках фиксированной программы; 

индивидуализирует активное воздействие на достижение значимых целей по принципу "делай как я", либо 

проявляет активность в вовлечении партнеров в реализацию идеи, программы, проекта и т.п. и в их 

соорганизации (формирование "команды"). 

ОТВЕТ: лидер. 

 

6. Назовите 3 основных стиля руководства коллективом? 

ОТВЕТ: авторитарный (директивный), демократический (разрешительный) и либеральный 

(попустительский). 

 

7. Какой стиль руководства коллективом считается самым успешным и почему? 

ОТВЕТ: Демократический тип. Руководитель дает высказывать идеи подчиненным, прислушивается к их 

мнению. Люди максимально реализуют свой потенциал, при этом командное взаимодействие на высоком 

уровне. 

 

8. Лидерство – это… 

ОТВЕТ: Положение определенной личности в группе или в обществе в целом, которое характеризуется 

способностью занимающего его лица оказывать влияние на других людей, направляя их усилия на 

достижение определенных целей. 

 

9. Общая структура стратегического управления включает в себя следующие этапы: 

ОТВЕТ: 1) анализ среды, 2) определение миссии и целей, 3) выбор стратегии, 4) реализацию стратегии, 5) 

осуществление контроля. 

 

10. Основное назначение стратегического планирования: 

ОТВЕТ: Стратегическое планирование – это процесс определения направления развития компании, который 

обычно выполняют ее руководители. Он включает в себя установление приоритетов и принятие решений о 

том, как будут распределяться ресурсы, в целях поддержки выработанной концепции. 

 

11. Целью саморазвития личности является: «…умение определять, что конкретно хочется получить, 

настойчивость в достижении намеченного, доведение дела до конца…». О какой универсальной 

компетенции идет речь?  

ОТВЕТ: умение реализовывать замыслы 

 

12. ______________ – это изменения, которые происходят во внутреннем мире человека и выражаются в 

конструктивном овладении средой, социально полезном развитии и сотрудничестве с людьми». Вставьте 

пропущенное слово 

ОТВЕТ: личностный рост ИЛИ личностно-профессиональное развитие менеджера как эффективного 

руководителя. 

 

13. Охарактеризуйте демократический стиль руководства 

ОТВЕТ: руководитель обычно советуется с подчиненными, используя их компетентность по специальным 

вопросам; стиль предполагает применение коллегиального метода принятия решений и характеризуется не 

навязыванием собственной воли руководителя подчиненным. 

 

14. По какому признаку различают такие виды лидеров, как бытовой, социальный, политический? 

ОТВЕТ: по масштабу деятельности. 

 

15. Какие 3 вида лидеров традиционно различают по их назначению деятельности в организации? 



ОТВЕТ: деловые, эмоциональные, ситуативные. 

 

16. Для какого типа лидера характерны такие функции: Сильная сторона такой личности – эмпатия. Он с 

почтительностью относится ко всем членам команды, управляет конфликтами, проявляет понимание и 

сочувствие. 

ОТВЕТ: эмоциональный. 

 

17. Какой это этап развития команды? Команда вступает в стадию стабильности, она способна решать самые 

сложные задачи, каждый ее член исполняет несколько функциональных ролей. На этом этапе команде 

присущи все те качества, которые мы сформулировали в виде списка тринадцати характеристик. 

ОТВЕТ: зрелость. 

 

18. Укажите основные классические этапы командообразования: 

ОТВЕТ: формирование, смятение, нормирование, зрелость, расформирование. 

 

19. Кризисному или антикризисному лидеру присущи такие навыки, как стратегическое управление, 

самостоятельность принятия управленческих решений, умелая координация деятельности членов команды и 

делегирования им полномочий. 

ОТВЕТ: антикризисному. 

 

20. Бизнес-аналитик в команде и технический лидер не могут найти общий язык и постоянно конфликтуют, 

обвиняя друг друга в некомпетентности. Аргументы для подтверждения своей точки зрения есть у обоих, 

личной неприязни до этого проекта не было замечено. Что можно сделать, чтобы уменьшить вероятность 

такой ситуации? 

ОТВЕТ: Можно провести структурные изменения (поменять структуру команды) ИЛИ Можно более четко 

разграничить и прописать конкретные функции каждого исполнителя. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ. 

«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология 

сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет.  

«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных 

недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной литературой, 

суждения правильны.  

«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет 

программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.  

«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в сущности 

неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не 

соответствует вопросу или вовсе не дан. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и 

др.) 

Не предусмотрено 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце семестра зачета (для обучающихся, не 

получивших зачет по результатам текущей успеваемости) по всему изученному курсу. Тест размещен в 

разделе «Промежуточная аттестация по дисциплине» онлайн-курса на образовательном портале «Цифровой 

университет АлтГУ» - Командообразование и лидерские навыки 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8520. Количество заданий в контрольно-измерительном материале 

(тесте) для промежуточной аттестации, составляет 60.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ в целом: 

Для зачета: «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и менее 

50% заданий. 

Приложения 

Приложение 1.   ФОС_Командообразование и лидерские навыки_зачет_МОБИ.doc  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379424/fos403712/


6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Ридецкая 

О.Г.  

Эффективное лидерство. 

Хрестоматия. Учебно-

методический комплекс : 

Университетская библиотека 

online 

М.: Директ-Медия, 2012  

Л1.2 Басманова, 

Н.И. 

Тренинг 

командообразования : 

учебное пособие 

Технологический университет. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

, 2019 

https://biblioclub.r

u/index.php?page=

book&id=572170 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Камнева, 

Е.В. 

Тренинг 

командообразования и 

групповой работы: : учебник 

для магистратуры  

Москва : Прометей, 2019 https://biblioclub.r

u/index.php?page=

book&id=576048 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 Командообразование и лидерские навыки https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8520 

Э2 База данных по российским компаниям www.fira.ru 

Э3 Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент» 

http://www.ecsocman.edu.ru 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно); 

Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно); 

Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно); 

7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно); 

AcrobatReader 

(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-

20140618_1200.pdf), (бессрочно); 

ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/), (бессрочно); 

LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно); 

Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно); 

Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024); 

Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно); 

Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно); 

Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно) 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

1. Электронная база данных Гарант , КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/. 

2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/);  

3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду АлтГУ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение учебной дисциплины студентами предусматривает два вида работ: 

- работа с преподавателем; 

- самостоятельная работа. 

Работа с преподавателем охватывает два вида учебных занятий: лекционные занятия и практические 

(лабораторные) занятия. Последовательность проведения данных занятий, их содержание определяются 

настоящей программой. Посещение данных занятий является обязательным для всех студентов. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать внимание 

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Практическое (лабораторное) занятие требует подготовки студентов, предусматривающей изучение 

теоретического материала по теме занятия с использованием учебной литературы, перечень которой 

приведен в данной рабочей программе.Результат такой работы должен проявиться в способности свободно 

ответить на теоретические вопросы,обсуждаемые на практическом занятии, выступать и участвовать в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания. 

Вторым видом работы студента, выполняемым им при изучении курса, является самостоятельная работа, 

которая помимо подготовки к практическим занятиям предусматривает изучение нормативных, правовых 

актов и рекомендованной основной и дополнительной литературы. 

Цель самостоятельной работы - закрепить полученные знания на лекциях, практических (лабораторных) 

занятиях, углубить и расширить их, сформировать умения и навыки по решению вопросов, составляющих 

содержание курса. 

При необходимости в процессе самостоятельной работы студент может получить индивидуальную 

консультацию у преподавателя. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Основной целью изучения курса является формирование способностей анализировать и 

учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, применять 

коммуникативные технологии (в том числе на иностранном языке). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1 Определяет особенности академического и профессионального делового общения, учитывает 

их в профессиональной деятельности 

УК-4.2 Эффективно применяет вербальные и невербальные средства взаимодействия в 

профессиональной деятельности 

УК-4.3 Применяет современные коммуникативные технологии при поис- ке и использовании 

необходимой информации для академического и профессионального общения 

УК-4.4 Представляет результаты профессиональной деятельности на различных публичных 

мероприятиях 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Знает основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы развития духовной и 

материальной культуры народов мира, под- ходы к изучению культурных явлений, основные 

принципы межкультур- ного взаимодействия в зависимости от различных контекстов развития 

общества; многообразия культур и цивилизаций 

УК-5.2 Определяет и применяет способы межкультурного взаимодей- ствия в различных 

социокультурных ситуациях; применяет научную тер- минологию и основные научные 

категории гуманитарного знания 

УК-5.3 Владеет навыками применения способов межкультурного взаимо- действия в различных 

социокультурных ситуациях; навыками самостоя- тельного анализа и оценки социальных 

явлений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. комплекс причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей на основе 

объяснения социального и культурного многообразия как фактора, обогащающего личность и 

коллектив;  

национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции 

населения;  

сущность, виды, принципы и особенности социальной регуляции межкультурного 

взаимодействия.  

3.2. Уметь: 

3.2.1. анализировать и прогнозировать особенности поведения и мотивации людей различного 

социального и культурного происхождения в процессе межкультурного взаимодействия с 

ними;  

осуществлять комплексный анализ особенностей межкультурного взаимодействия с учетом 

национальных,этнокультурных, конфессиональных различий.  



3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. различными моделями анализа разнообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия;  

технологиями создания благоприятной среды для межкультурного взаимодействия, соблюдая 

этические нормы и права человека, в целях успешного выполнения профессиональных задач;  

речевыми стратегиями, позволяющими решать поставленные коммуникативные задачи. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Раздел 1. Теоретические аспекты межкультурного взаимодействия. Содержание 

основных понятий. 

1.1. Введение. Межкультурное 

взаимодействие: основные 

подходы и ключевые 

понятия. 

Лекции 2 2  Л1.2, Л1.3, 

Л1.4 

1.2. Барьеры на пути 

межкультурного 

взаимодействия. 

Лекции 2 2  Л1.2, Л1.3 

1.3. Барьеры на пути 

межкультурного 

взаимодействия. 

Практические 2 2  Л1.2, Л1.3 

1.4. Пути и способы развития 

межкультурного 

взаимодействия. 

Лекции 2 2  Л1.4 

1.5. Пути и способы развития 

межкультурного 

взаимодействия. 

Практические 2 2  Л1.4 

Раздел 2. Раздел 2. Россия и Запад: проблемы взаимовосприятия народов. История и 

современность. 

2.1. Проблема «чужого» в 

современной науке. 

Имагология. Проблемы 

взаимодействия и 

взаимовосприятия народов 

России и Запада (вводная 

тема). 

Лекции 2 2  Л1.2, Л1.3, 

Л1.4 

2.2. Русь, Московия и Запад: 

формирование тенденций 

взаимовосприятия (X—

XVII вв.). 

Лекции 2 2  Л1.4 

2.3. Формирование образа 

Московского государства в 

европейской литературной 

традиции. 

Практические 2 2  Л1.4 

2.4. Россия и Запад в XVIII — 

начале XXI в.: 

сближение—

противостояние—

сближение… 

Лекции 2 2  Л1.4 

2.5. Тенденции и стереотипы 

восприятия России и 

Практические 2 2  Л1.4 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

русских в европейской 

литературной традиции и 

общественном мнении 

XVIII — начала XXI в. 

Раздел 3. Раздел 3. Лингвистические и культурные аспекты коммуникации в современном 

мире. 

3.1. Язык и культура. Языковая 

картина мира. 

Лекции 2 2  Л1.1 

3.2. Язык и культура. Языковая 

картина мира. 

Практические 2 2  Л1.1 

3.3. Коммуникация и основы 

семиотики. 

Лекции 2 2  Л1.1 

3.4. Коммуникация и основы 

семиотики. 

Практические 2 2  Л1.1 

3.5. Отношение к миру в 

разных культурах через 

призму языка. 

Лекции 2 2  Л1.1 

3.6. Отношение к миру в 

разных культурах через 

призму языка. 

Практические 2 2  Л1.1 

3.7. Отношение ко времени и 

пространству в языке и 

культуре. 

Лекции 2 2  Л1.1 

3.8. Отношение ко времени и 

пространству в языке и 

культуре. 

Практические 2 2  Л1.1 

3.9. Подготовка к 

практическим занятиям и к 

зачету 

Сам. работа 2 72  Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л1.4 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном объеме 

размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет АлтГУ» - 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8043 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

1. Безэквивалентной лексикой называют слова, которые являются… 

А. оценочными 

Б. не имеющими устойчивых соответствий в других языках 

В. экспрессивные 

ОТВЕТ: Б 

2. К поведенческим (социальным) нормам не относятся: 

А. артефакты 

Б. законы 

В. обычаи 



ОТВЕТ: А 

3. Как называется использование времени в невербальном коммуникационном процессе? 

А. хронемика 

Б. кинесика 

В. проксемика 

ОТВЕТ: А 

4. Мимика представляет собой все изменения ________ человека, которые можно наблюдать в процессе 

общения. 

А. поз 

Б. выражения лица 

В. движения глаз 

ОТВЕТ: Б 

5. То, какое значение в данной культуре имеют социальные роли, предписывающие определенное поведение 

представителям мужского и женского пола, показывает измерение культуры… 

А. избегание неопределенности 

Б. коллективизм — индивидуализм 

В. маскулинность — феминность 

ОТВЕТ: В 

6. Каким видом коммуникации считается словесное взаимодействие сторон? 

А. активным 

Б. динамичным 

В. вербальным 

ОТВЕТ: В 

7. Культуры, в которых прикосновение к коммуникативному партнеру очень распространено, называют:  

А. контактными 

Б. контекстными 

В. монохронными 

ОТВЕТ: А 

8. Общества, в которых интересы группы превалируют над интересами индивида, называют:  

А. индивидуалистскими 

Б. коллективистскими 

В. маскулинными 

ОТВЕТ: Б 

9. Когда теория межкультурной коммуникации выделилась в отдельную дисциплину? 

А. в конце XX в. 

Б. в середине XX в. 

В. в начале XX в. 

ОТВЕТ: Б 

10. Выделите ключевую причину изучения принципов и стратегий межкультурной коммуникации в 

настоящее время. 

А. расширение представлений о коммуникации за счет акцентирования невербального аспекта в передаче 

информации; 

Б. стремление к сохранению уникальных культурных ценностей и норм в условиях интенсификация 

глобализационных процессов 

В. углубление представлений о междисциплинарных связях лингвистики и ее прикладном значении 

ОТВЕТ: Б 

11. Осознание человеком своей принадлежности к какой-нибудь социокультурной группе, позволяющее ему 

определить свое место в социокультурном пространстве и свободно ориентироваться в окружающем мире, 

называется… 

А. идентичность  

Б. индивидуализм 

В. коллективизм 

ОТВЕТ: А 

12. Данным термином обозначается состояние физического и эмоционального дискомфорта, возникающего 

в процессе приспособления личности к новому культурному окружению. 

А. культурный релятивизм 

Б. культурная компетенция  

В. культурный шок 

ОТВЕТ: В 

13. Упрощенная ментальная репрезентация определенной категории людей, преувеличивающая моменты 

сходства между ними и игнорирующая различия, называется... 

А. стереотип 



Б. категоризация 

В. предрассудок 

ОТВЕТ: А 

14. Основателем теории межкультурной коммуникации (МКК) считается:  

А. С.Г. Тер-Минасова 

Б. А.П. Садохин 

В. Э. Холл 

ОТВЕТ: В 

15. Определите среди приведенных примеров этнический стереотип. 

А. французы галантные 

Б. зима холодная 

В. Франция – европейская страна 

ОТВЕТ: А 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического 

характера в целом: 

«зачтено» – верно выполнено более 60% заданий. 

«не зачтено» – верно выполнено 60% и менее 60% заданий. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 

1. Что такое языкова я карти на ми ра? 

Ответ: Это исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отражѐнная в 

языке совокупность представлений о мире, определѐнный способ восприятия и устройства мира, 

концептуализации действительности. 

 

2. Дайте определение термину «семиотика». 

Ответ: Семиотика (также ее называют семиологией) – это междисциплинарная область исследований, 

изучающая знаки и знаковые системы, которые хранят и передают информацию. Помимо исследования 

знаковых систем, семиотика также принимает участие в их разработке (к примеру, в создании систем 

автоматизированного перевода и программировании), изучает ряд культурных явлений (ритуалы и мифы), 

слуховое и зрительное восприятие человека. Особое внимание эта наука уделяет знаковой природе текста, 

стремясь объяснить его в качестве языкового феномена. Семиотика это – общая теория, исследующая 

свойства знаков и знаковых систем. Согласно Ю.М. Лотману, под семиотикой следует понимать науку о 

коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе общения. 

 

3.Каковы основные свойства языкового знака? 

Ответ: Двусторонность (наличие материальной формы и содержания) - языковой знак материален и идеален 

одновременно; он представляет собой единство звуковой оболочки (акустического образа) — означающего 

(формы) и обозначаемого понятия — означаемого (содержания). Означающее материально, означаемое 

идеально.  

Противопоставленность другим знакам в языковой системе,  

условность (мотивированность).  

 

4. Что такое наивная «анатомия» в языковой картине мира? 

Ответ: Под «наивной анатомией» могут пониматься существительные, обозначающие человеческие 

способности (ум, память, сила, зрение), а также такие слова как: «воля», «душа», дух» и т.д. Такая 

«анатомия» может варьироваться в разных языках, выдвигая на первое место по значимости разные 

«органы». Например, в русском языке ключевым «органом» является душа.  

 

5. Чем отличаются подходы русской культуры и англосаксонской культуры к познанию? 

Ответ: Англосаксонская культура ценит последовательность, точность, логические формулировки, 

отсутствие противоречий, отсутствие «эмоций», холодные рассуждения. А русская культура, напротив, с 

подозрением относится к сухой рациональности, пронизана эмоциональностью и даже «моральной 

страстностью». 

 

6. Дайте определение термину «хронотоп».  

Ответ: Под «хронотопом» понимается существенная взаимосвязь временных и пространственных 

отношений. Таким образом, пространство и время формируют основу картины мира. 

 

7. Как понимается время в американской культуре? 

Ответ: Время понимается как материальный ресурс, который позволяет создавать новые блага, Отсюда 

известная фраза: «Time is money». 



 

8. Как определяется время суток в американской культуре? 

Ответ: В этом есть свои особенности: у американцев AM, то есть ante meridiem — промежуток from midnight 

until noon — после полуночи до полудня, а время from noon until midnight, то есть с полудня до полуночи, 

составляющее вторую половину суток, обозначается аббревиатурой PM (post meridiem). Время делится на in 

the morning, — грубо говоря, с девяти до полудня; lunchtime — от полудня до двух; и in the afternoon — с 

двух до пяти. Начало отсчета суток у американцев начинается с полуночи. 

 

9. Дайте определение термина «культура». 

Ответ: Культура определяется как совокупность духовных и материальных ценностей, созданных группой 

людей. Кроме того, культура – это и образ мыслей, и поведение, и язык, и традиции. и материальные 

объекты, и методы, с помощью которых они создаются? 

 

10. Когда появился термин «межкультурная коммуникация»? 

Ответ: Понятие межкультурной коммуникации было введено в 1950-х американским культурным 

антропологом Эдвардом Холлом. Изучение межкультурной коммуникации было связано (и связано по сей 

день) с практическими интересами бизнесменов, политиков, дипломатов.  

 

11. Дайте определение термина «языковой знак». 

Ответ: Языковой знак – это двусторонняя единица языка, представляющая собой заменитель предмета в 

целях общения и позволяющая говорящему вызвать в сознании собеседника образ предмета или понятия. 

Это единица языка, служащая для обозначения предметов или явлений действительности и их отношений. 

Языковой знак обозначает отношения между элементами языка в составе сложных языков. 

 

12. Дайте определение термину «культурный релятивизм». 

Ответ: Культурный релятивизм — направление в антропологии, отрицающее этноцентризм и признающее 

все культуры равными. Каждая культура является уникальной системой ценностей. Начало этому 

направлению заложил ещѐ Франц Боас, впоследствии разработку продолжили его ученики. 

 

13. Что понимается под процессом «ассимиляции»? 

Ответ: Под ассимиляцией понимается процесс, в результате которого отличительные черты одного этноса 

заменяются чертами другого общества. При этом может быть утрачен язык, культура, и даже национальное 

самосознание. Ассимиляция может носить как естественный, так и насильственный характер. 

 

14. Что такое сепарация (этническая)?  

Ответ: Этническая сепарация – отделение определенной части народа от основной, которое приводит к 

образованию самостоятельного этноса. Причинами этнической сепарации может быть и переселение части 

исходного этноса, и государственно-политическое отделение части народа, и отделение группы этноса по 

религиозным аспектам и т.д. 

 

15. Дайте определение термину «этноцентризм». 

Ответ: Этноцентризм – мировоззрение, рассматривающее собственную культуру как образец, по которому 

выносятся суждения о людях других культур. Этноцентризм предполагает предпочтение своей этнической 

группы, проявляющееся в восприятии и оценке жизненных явлений сквозь призму традиций, ценностей. 

 

16. Что такое стереотип (этнический/национальный)? 

Ответ: Стереотип – исторически сложившиеся внешние или собственные представления о складе ума, 

менталитете и стандартном поведении представителей того или иного этноса. Стереотипы отличаются 

упрощенностью, односторонностью, а нередко и искаженностью. 

 

17. Что такое идентичность (этническая)? 

Ответ: Идентичность – осознание человеком своей принадлежности к какой-нибудь социокультурной 

группе, позволяющее ему определить свое место в социокультурном пространстве и свободно 

ориентироваться в окружающем мире. Идентичность формируется в процессе социализации личности, с 

ростом самосознания человека. 

 

18. Какие виды идентичностей бывают? 

Ответ: Этническая, территориальная, конфессиональная, региональная, социальная, гражданская и другие 

виды. Кроме того, идентичность можно поделить на естественную, не требующую организованного участия 

по еѐ воспроизводству, и искусственную, постоянно нуждающуюся в организованном поддержании. 

 

19. Дайте определение термину «ксенофобия». 



Ответ: Ксенофобия – нетерпимость к чужому, незнакомому, иностранному, восприятие чужого как 

опасного. Ксенофобия может рассматриваться и как механизм поддержания идентичности. 

 

20. Под термином «мягкая сила» подразумевается…. 

Ответ: Мягкая сила – форма политической власти, способность добиваться желаемых результатов на основе 

добровольного участия, симпатии и привлекательности. Термин был введен во второй половине 1980-х 

годов, автором является Джозеф Най – американский политолог. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ. 

«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология 

сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет.  

«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных 

недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной литературой, 

суждения правильны.  

«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет 

программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.  

«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в сущности 

неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не 

соответствует вопросу или вовсе не дан. 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ УК-5 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

1. Выберите верное название научного подхода к изучению этничности, в котором нация или этническая 

общность представлены как социальные конструкты. 

А. примордиализм 

Б. ситуационизм (инструментализм) 

В. конструктивизм 

ОТВЕТ: В 

2. Как называется стратегия аккультурации, которая предполагает идентификацию как со старой, так и с 

новой культурой? 

А. маргинализация 

Б. ассимиляция 

В. интеграция 

ОТВЕТ: В 

3. Отрицание чужой культуры при сохранении идентификации со своей культурой называется... 

А. сегрегация 

Б. аккультурация  

В. сепарация 

ОТВЕТ: В 

4. Свойство сознания человека воспринимать и оценивать окружающий мир с точки зрения превосходства 

традиций и ценностей собственной этнической группы над другими, определяется как… 

А. патриотизм 

Б. этноцентризм 

В. эмпатия 

ОТВЕТ: Б 

5. К «природным» символам можно отнести… 

А. герб, гимн, флаг 

Б. леса, горы, озера 

В. известных политических лидеров 

ОТВЕТ: Б 

6. Образ своей социальной группы (собственного этноса) 

А. экстраобраз 

Б. интрообраз 

ОТВЕТ: Б 

7. Отрицание культуры и цивилизации, убеждение в том, что любое усовершенствование человеческой 

жизни и «отдаление от природы» вредно: 

А. мягкий примитивизм 

Б. культурный примитивизм 

ОТВЕТ: Б 

8. Какого термина в современной этнологии не существует? 



А. стереотип отражения 

Б. стереотип восприятия 

В. стереотип поведения 

ОТВЕТ: А 

9. Какие этнические представления, согласно концепции французской исследовательницы С. Марандон, 

являются первичными? 

А. этнические образы 

Б. этнические предубеждения 

В. этнические стереотипы 

Г. этнические (национальные) идеи (мнения) 

ОТВЕТ: Б 

10. Группа идей, связанных с романтизацией простого (первобытного) образа жизни и отрицательным 

отношением к прогрессу и цивилизации: 

А. примитивизм 

Б. коммунизм 

ОТВЕТ: А 

11. Какие идеи способствовали идеализации «варваров» в античности? 

А. идеи примитивизма 

Б. идеи ромоцентризма 

В. идеи христианства 

ОТВЕТ: А 

12. Идеализация прошлых времен, убеждение в том, что раньше «и трава была зеленее, и деревья выше», в 

концепции американских ученых А.О. Лавджоя и Дж. Боаса называется: 

А. культурный примитивизм  

Б. хронологический примитивизм 

ОТВЕТ: Б 

13. При каком русском князе появилась концепция «Москва— третий Рим»?  

А. Иване III 

Б. Василии III  

В. Иване IV 

ОТВЕТ: А 

14. Какой европейский автор написал первое подробное сочинение о Московском государстве, которое 

считается первоисточником всех стереотипов о России? 

А. Сигизмунд фон Герберштейн 

Б. Адам Олеарий 

В. Джайлс Флетчер 

ОТВЕТ: А 

15. Какой французский писатель, посетивший Россию в XIX в., описал ее в таком неприглядном свете, что с 

тех пор считается едва ли не самым главным «клеветником России»?  

А. Астольф де Кюстин 

Б. Теофиль Готье  

В. Александр Дюма 

ОТВЕТ: А 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического 

характера в целом: 

«зачтено» – верно выполнено более 60% заданий. 

«не зачтено» – верно выполнено 60% и менее 60% заданий. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 

 

1. Что относится к государственным символам? 

Ответ: К государственным символам относятся – герб, гимн и флаг. Данные символы устанавливаются 

специальными законами, традициями, обычаями, как правило – это исторически сложившиеся символы, 

которые отражают суверенитет государства. 

 

2. Кем был впервые введен в научный оборот термин «мягкая сила»? 

Ответ: Термин был введен Джозефом Наем. Под «мягкой силой» понималась форма политической власти, 

способность добиваться желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и 

привлекательности. 

 

3. Что можно отнести к инструментам «жесткой силы»? 



Ответ: К таким инструментам можно отнести принуждение, силу, использование оружия, войск и т.д. Кроме 

того, «экономическая сила», а именно: экономические санкции, взятки также являются инструментами 

«жесткой силы». 

 

4. Что такое «информационная война»? 

Ответ: Информационная война – противоборство сторон посредством распространения специально 

подготовленной информации и противодействия аналогичному внешнему воздействию на себя. 

Информационная война – это война без правил, война без видимых разрушений и порой даже без четко 

определенного противника. 

 

5. Какие бывают этнические стереотипы? 

Ответ: Этнические стереотипы можно разделить на положительные (позитивные), отрицательные 

(негативные) и нейтральные. Кроме того, среди разновидностей этнических стереотипов выделяют: 

автостереотипы, гетеростереотипы и т.д. 

 

6. Какие бывают символы, непосредственно оказывающие влияние на имидж государства? 

Ответ: Символы бывают государственные, природные, исторические, религиозные, культурные и т.д. Кроме 

того, символами могут выступать и официальный язык государства, и денежная единица, и даже какие-либо 

институты общества. 

 

7. Какие основные формы межкультурной коммуникации выделяют? 

Ответ: Выделяют четыре основные формы межкультурной коммуникации — прямую и косвенную, 

опосредованную и непосредственную. При этом, в межкультурной коммуникации стоит учитывать 

внутренний и внешний контекст коммуникации. 

 

8. Что можно отнести к инструментам информационной войны? 

Ответ: К инструментам информационной войны можно отнести психологические операции, 

дезинформацию, прямые информационные атаки, искажение информации и т.д. В информационной войне 

не задействуются психоактивные вещества, прямой шантаж и запугивание (это характерно для терроризма), 

подкуп, физическое воздействие и т.д. 

 

9. Кто ввел в научный оборот термин «имидж»? 

Ответ: В научный оборот термин «имидж» ввѐл американский экономист К. Боулдинг. В 60-е годы ХХ в. он 

рассматривал имидж с позиции практической значимости, поскольку привязывал этот феномен к 

экономической сфере.  

 

10. Что из перечисленного относится к негативному этническому стереотипу: «русские – ленивые», «немцы 

– пунктуальные», «англичане любят пить чай», «в России всегда холодно»? 

Ответ: «Русские – ленивые» – является негативным этническим стереотипом. Считается, что данный 

стереотип был создан иностранцами, посещавшими Россию в XVI–XVII вв.  

 

11. Дайте определение термину «ассимиляция». 

Ответ: Тип этнических процессов, представляющий собой взаимодействие двух этносов, в результате 

которого один из них поглощается другим и утрачивает этническую идентичность. 

 

12. Что такое «бренд»? 

Ответ: Торговая марка, имеющая определенные характерные ценные свойства и атрибуты. Обычно бренд 

тесно связан с репутацией компании, продукта или услуги в глазах клиентов, партнеров, общественности. 

 

13. Что изучает «имиджелогия»? 

Ответ: «Имиджелогия» — научно-практическое, прикладное направление, специализирующееся на 

изучении формирования имиджа (публичных деятелей, фирм, городов, регионов, стран). Представители 

данного направления (профессии) называются имиджмейкерами. 

 

14. Что входит в понятие «ксенофобия»?  

Ответ: Страх, неприязнь и/или ненависть к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному; 

восприятие чужого в негативном ключе, как непонятного, непостижимого и поэтому опасного и 

враждебного.  

 

15. Как вы понимаете слово менталитет? 

Ответ: Относительно целостная совокупность мыслей, верований, создающих коллективную картину мира и 

скрепляющих единство культурной традиции и какой-либо общности. 



 

16. Как вы понимаете концепцию «Москва — Третий Рим». 

Ответ: Теологическая, историософская и политическая концепция, утверждающая, что Москва является 

преемницей Римской империи и Византии. С этим связаны идеи об особой имперской миссии государства. 

 

17. Что является национализмом? 

Ответ: Идеология и направление политики, основополагающим принципом которых является тезис о 

ценности нации как высшей формы общественного единства, ее первичности в государствообразующем 

процессе. 

 

18. Что в отечественной научной традиции обычно понимается под словом «нация»? 

Ответ: Исторический тип этноса, представляющий собой социально-экономическую целостность, которая 

складывается и воспроизводится на основе общности территории, экономических связей, языка, некоторых 

особенностей культуры, психологического склада и этнического (национального) самосознания. 

 

19. Какое явление называется пропагандой? 

Ответ: Целенаправленное распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений, в том числе 

слухов или заведомо ложных сведений, для формирования общественного мнения или иных преследуемых 

целей. 

 

20. Дайте определение этноса. 

Ответ: Исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей, 

обладающих общими, относительно стабильными особенностями культуры (в том числе языка), а также 

сознанием своего единства и отличия от всех других подобных образований (самосознанием), 

зафиксированным в самоназвании (этнониме). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ. 

«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология 

сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет.  

«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных 

недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной литературой, 

суждения правильны.  

«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет 

программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.  

«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в сущности 

неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не 

соответствует вопросу или вовсе не дан. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и 

др.) 

Не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в виде зачета может приниматься как в устной форме (которая предполагает 

ответы студентов на теоретические вопросы), так и выставляться по результатам выполнения студентами 

установленных программой видов работ, включая итоговый тест. Доступ к итоговому тесту открывается 

после просмотра всех лекций и выполнения всех практических заданий. Зачет получают те студенты, 

которые набрали при выполнении итогового теста 20 и более баллов. Для разных обучающихся учебной 

группы могут быть определены разные формы сдачи зачета в зависимости от качества их работы в семестре 

изучения дисциплины. Вопросы к зачету, задания, которые должны выполнить студенты в семестре, (и 

форму его проведения) студенты получают на первом занятии по дисциплине в данном семестре. 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 

преподавателя аттестационные испытания проводятся заведующим кафедрой. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного 

аппарата, допускаются на устные аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины. 

Оценка результатов аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Содержание и соотношение понятий «межкультурное взаимодействие» и «межкультурная 



коммуникация». 

2. Примордиалистский и конструктивистский подходы к проблеме этничности и этнокультурная 

идентичность. 

3. Ассимиляция, сепарация, маргинализация, интеграция как стратегии аккультурации. 

4. Влияние стереотипов и предрассудков на процесс межкультурного общения. 

5. Информационные войны и «мягкая сила», их влияние на межкультурное взаимодействие в современном 

мире. 

6. Роль имиджей и символов (этноса, страны, государства) в межкультурном взаимодействии. 

7. Имагология как научное направление: история возникновения, современный этап развития, 

представители направления в России и за рубежом.  

8. Формирование стереотипов восприятия «Московии» и ее жителей в европейской литературной традиции 

XV—XVII вв. Основные сочинения европейской «Россики» этого периода. 

9. Особенности восприятия России и русских во французской литературной традиции и общественном 

мнении XIX—XX вв. 

10. «Русофильство» и «русофобия» в немецкой литературной традиции и общественной мысли XVIII—XIX 

вв. 

11. Эволюция образа Запада в отечественной литературной традиции и общественном мнении XVIII — 

начала XXI в. 

12. Особенности восприятия Советской России и СССР на Западе в XX веке: различные тенденции и 

эволюция восприятия. 

13. В чем заключается теория лингвистической относительности Э. Сепира и Б. Уорфа? 

14. Языковая картина мира. Примеры сравнения русскоязычных концептов с англоязычными (или 

концептами других языков). 

15. Перечислите основные свойства знака, приведите пример известной вам знаковой системы. 

16. Отличия языка как естественной знаковой системы от искусственных знаковых систем. 

17. Отличия в отношении русских и американцев к судьбе, к возможности влиять на судьбу и управлять 

своей жизнью. Проявления этого в языке. 

18. Черты национального характера, проявляющиеся в подходе к наименованию родной страны (на 

примерах американцев и русских). 

19. Различия в понимании того, что такое «некультурное поведение» (на примерах американцев и русских).  

20. Различия в отношении к слову «неудачник» в американской и русской культурах. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

«Зачтено»: Выполнение всех видов работ и заданий текущего контроля.  

Итоговый тест: за правильный ответ – 1 балл, за неправильный или неуказанный ответ – 0 баллов. Студент 

правильно ответил от 50% до 90% вопросов теста.  

«Не зачтено»: Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы. Выводы 

поверхностны. Решение практических заданий не выполнено. Студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 О.Е. 

Данчевская, 

А.В. Малѐв 

English for Cross-Cultural and 

Professional 

Communication=Английский язык 

для межкультурного и 

профессионального общения: 

Учебное пособие 

Москва: Флинта, 2017 http://biblioclu b.ru

/index.php ? page=

book&id =93369 

Л1.2 под ред. Ю. 

Г. 

Чернышова 

Дневник Алтайской школы 

политических исследований. №23. 

Современная Россия и мир: 

альтернативы развития 

Барнаул : Изд-во 

Алтайского ун-та, 2007 

http://elibrary.asu.r

u/handle/asu/287 



(международный имидж России в 

XXI веке): материалы 

международной научно-

практической конференции 

Л1.3 под ред. 

Ю.Г. 

Чернышова 

Современная Россия и мир: 

альтернативы развития (роль 

политических лидеров в 

формировании имиджа страны и 

региона: материалы 

международной научно-

практической конференции 

Барнаул: Изд-во Алт.ун-та, 

2009 

http://elibrary.asu.r

u/handle/asu/286 

Л1.4 под ред. 

Ю.Г. 

Чернышова 

Современная Россия и мир: 

альтернативы развития (Россия и 

Западная Европа: влияние образов 

стран на двусторонние 

отношения): материалы 

международной научно-

практической конференции 

Барнаул: Изд-во Алт. ун-

та, 2010 

http://elibrary.asu.r

u/handle/asu/285 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 Межкультурное взаимодействие в современном 

мире 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8043 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Электронная база данных "Scopus" (http://www.scopus.com); 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/); 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru). 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная мебель для 

обучающихся, рабочее место преподавателя, 

доска) 

301М лаборатория «Лингафонный 

кабинет» - учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа (лабораторных и(или) 

практических); групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Интерактивная доска в комплекте SmartBoard 

B480iv3 – 1 шт.; рабочее место преподавателя в 

комплекте: стол, ПК: ViewSonic, гарнитура: 

Dialog, колонки, магнитоофн Erisson; рабочее 

место студента на 12 посадочных мест в 

комплекте: столы, гарнитуры: Dialog – 12 

единиц, цифровые пульты: HOPG – 12 шт.; 

учебные издания и журналы на иностранных 



Аудитория Назначение Оборудование 

языках 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду АлтГУ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение курса следует начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, чтобы выяснить ее 

общий объем в часах, соотношение лекций, практических занятий и самостоятельной работы, а также 

понять логику и систему распределения материала между тематическими разделами курса. При этом 

следует учесть рекомендации и пояснения преподавателя по структуре курса и соотношению аудиторной и 

самостоятельной работы студента на начальном этапе изучения дисциплины (как правило, на первом 

занятии). 

Для успешного освоения материала дисциплины необходимо обратить особое внимание на ее 

профессиональный словарь - перечень основных категорий, понятий и терминов (глоссарий), которые 

используют специалисты в указанной области. Поощряется самостоятельный поиск определений через 

доступные и популярные источники и электронные ресурсы (Википедия и др.), что само по себе является 

эффективным способом расширения профессиональной эрудиции. Следует иметь в виду, что точные 

научные определения содержатся в учебной (учебниках и учебных пособиях) и научной (монографиях) 

литературе, рекомендованной в программе дисциплины. Она представляет минимальный требуемый 

перечень опубликованных источников информации, который студент должен освоить в процессе изучения 

дисциплины. 

Поскольку лекционный раздел курса носит, как правило, авторский (оригинальный) характер, то для 

активного усвоения лекционного материала и понимания позиции преподавателя рекомендуется записывать 

по ходу лекции ее наиболее важные положения и тезисы, как правило, сформулированные в соответствии с 

планом лекции. Эти записи будут полезны при подготовке к практическим занятиям, коллоквиумам и 

промежуточной аттестации (тесту и зачету). 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить внимание на их тематический план и 

формы проведения: (а) традиционные развернутые ответы на вопросы плана, (б) коллоквиумы и др. Исходя 

из этого, нужно заранее спланировать свое участие – индивидуальное, в составе малой группы и т.п. При 

этом следует учитывать специфику каждой из этих форм проведения занятий и внимательно отнестись к 

пояснениям преподавателя по их поводу. 

Основная информация по теме содержится в списке литературы, который обязательно приводится в плане 

практического (семинарского) занятия и может содержать значительно больше наименований по сравнению 

с перечнем учебников и пособий ко всему курсу в целом. В процессе освоения фактического материала 

необходимо критически оценивать его источники, а для этого учиться сравнивать их и на основе 

критического анализа формировать собственную позицию. Руководствуясь общими рекомендациями 

преподавателя по работе с научной литературой и источниками, уместно обратиться к нему за 

индивидуальной консультацией по поводу дополнительных источников информации и формы ее подачи, 

особенно в случае подготовки презентации по теме. Любое выступление на занятии – развернутый ответ, 

сообщение, презентация – должны отвечать следующим универсальным требованиям к форме и 

содержанию: 

релевантность (точное соответствие теме); 

фокусирование на наиболее важных моментах; 

понимание аудитории; 

драйв/энтузиазм докладчика - умение держать внимание аудитории; 

доступность, ясность излагаемого материала; 

живое изложение, умение заинтересовать; 

убедительность выступления; 

культура речи, четкость дикции, темп изложения; 

логическая завершѐнность выступления; 

соблюдение регламента выступления; 

текст презентации легко читается, фон сочетается с текстом и графическими файлами; 

логическая последовательность информации на слайдах; 

общее впечатление от просмотра презентации; 

знание источников и основной литературы по теме; 

уровень владения проблемой (правильность ответа); 



уровень аргументации при ответе на вопросы (логичность); 

полнота ответа; 

владение профессиональным языком. 

Значительный объем самостоятельной работы студента приходится на подготовку к промежуточной 

аттестации – итоговому тесту и зачету, программа которого представлена в специальном перечне 

теоретических и практических вопросов. Исходя из этого списка, следует самостоятельно определить 

степень освоения материала по каждой теме, повторить либо самостоятельно изучить, используя 

рекомендованную литературу и записи лекций, темы, которые были недостаточно освоены в течение 

семестра.  
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Подготовка магистрантов к проведению самостоятельных научных исследований и 

представлению их результатов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. Методологию научного исследования и актуальные проблемы и тенденции в своей 

профессиональной области, этапы научного исследования, виды и структуру научных работ, 

нормы этики научных публикаций.  

3.2. Уметь: 

3.2.1. Выявлять научные проблемы в ситуациях профессиональной деятельности, формулировать 

цели и задачи научного исследования, анализировать состояние изученности по выбранной 

научной проблеме, в т.ч. с использованием международных библиографических баз данных, 

обоснованно выбирать формы представления научных результатов  

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. Применять полученные знания и умения при организации собственного научного исследования 

или научно-исследовательской работы в своей профессиональной деятельности.  

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Основы методологии научных исследований  

1.1. Введение. Этапы научного 

исследования. Понятие о 

методологии научных 

исследований.  

Лекции 1 4 УК-1 Л1.1 

1.2. Системный подход в 

научных исследованиях 

Лекции 1 2 УК-1 Л1.1 

1.3. Анализ методологии 

исследования  

Практические 1 2 УК-1 Л1.1 

1.4. Исследование 

территориальных 

социально-экономических 

систем 

Лекции 1 2 УК-1 Л1.1 

1.5. Методология исследований 

территориальных 

социально-экономических 

Практические 1 2 УК-1 Л1.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

систем  

1.6. Ландшафтно-

экологические 

исследования при решении 

проблем управления 

территорией 

Лекции 1 4 УК-1 Л1.1 

1.7. Методология исследований 

в области менеджмента 

территорий 

Практические 1 2 УК-1 Л1.1 

1.8. Международные 

библиографические базы 

данных: принципы работы 

и возможности для 

исследований 

Лекции 1 2 УК-1 Л1.1 

1.9. Практикум по работе с 

базами данных Web of 

Science, Scopus  

Практические 1 2 УК-1 Л1.1 

1.10. Выявление перспективных 

направлений научных 

исследований в своей 

профессиональной области  

Практические 1 2 УК-1 Л1.1 

1.11. Анализ тенденций в 

научных исследованиях по 

выбранной научной 

проблеме  

Сам. работа 1 36 УК-1 Л1.1 

Раздел 2. Представление результатов научных исследований  

2.1. Виды научных работ  Лекции 1 4 УК-1 Л1.1 

2.2. Обзорные научные статьи Практические 1 2 УК-1 Л1.1 

2.3. Представление результатов 

исследований. Критерии 

выбора журналов и 

мероприятий  

Лекции 1 2 УК-1 Л1.1 

2.4. Выбор научных журналов  Практические 1 2 УК-1 Л1.1 

2.5. Планирование 

собственного научного 

исследования  

Практические 1 2 УК-1 Л1.1 

2.6. Разработка методологии 

исследования по 

выбранной научной 

проблеме 

Сам. работа 1 36 УК-1 Л1.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе дисциплины 



5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и 

др.) 

 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приложения 

Приложение 1.   Б1.О.01.02_ФОС_Методология научного исследования 2022_21.04.02-12.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Е.Н. 

Перцик 

История, теория и методология 

географии: Учебник 

М.: Юрайт, 2018 http://elibrary.asu.ru/handle/asu/

9566 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 Ссылка на курс в Moodle https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8950 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Электронная база данных «Web of Science» (http://www.webofscience.com/) 

Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/) 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов 

(дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, курсового 

проекта (работы), проведения практики 

Стандартное оборудование 

(учебная мебель для 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных и(или) 

практических), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового 

Стандартное оборудование 

(учебная мебель для 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, 

мультимедийное оборудование 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379423/fos403711/


Аудитория Назначение Оборудование 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

проведения практик 

стационарное или переносное) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1 Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине «Методология научного исследования» 

 

В ходе лекционных занятий по дисциплине «Методология научного исследования» необходимо вести 

конспектирование учебного материала. Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной 

работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента.  

В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателем. Следует обращать внимание 

на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов 

общераспространенных слов и выражений. Специфичные термины и их сокращения будут акцентированы 

преподавателем дополнительно. 

Работа над конспектом лекции по дисциплине «Методология научного исследования» не заканчивается в 

лекционной аудитории, а продолжается студентом дома, при этом обучающийся повторно просматривает 

содержание лекционного материала, знакомится с рекомендованной литературой, делает себе пометки в 

тексте лекции, или продолжает конспект. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

8.2. Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1) организационный;  

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументированно. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 



репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При 

этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 

На семинаре студенты ведут конспект. Конспект– это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 

приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) 

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

8.3. Методические указания обучающимся при подготовке к выполнению  

лабораторных практикумов 

Лабораторные практикумы по дисциплине «Методология научного исследования» не предусмотрены. 

 

8.4. Методические указания обучающимся при выполнению курсовых работ 

Курсовые работы по дисциплине «Методология научного исследования» не предусмотрены. 

 

8.5. Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение конспекта лекций, их 

дополнение рекомендованной литературой, активное участие на семинарах и подготовка докладов и 

презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Основой самостоятельной работы студентов является работа с рекомендованной литературой. Список 

основной и дополнительной литературы под дисциплине приведен в РПД «Методология научного 

исследования».  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки РПД «Методология научного исследования», особое 

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Правила самостоятельной работы с литературой  

- Составить перечень книг или статей, с которыми Вам следует познакомиться;  

- Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо для обязательного прочтения, а что 

может расширить Вашу общую культуру и т.д.).  

- Не пытайтесь читать быстро, вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 

 

Подготовка докладов-презентаций и выполнение практических заданий направлено на развитие и 

закрепление у студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков 

и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 

выводы и практические рекомендации. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Формирование представления о базовых и прикладных информационных технологиях и 

способности использования современных информационных технологий при создании 

информационных систем.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен решать производственные задачи и (или) осуществлять научно-

исследовательскую деятельность на основе фундаментальных знаний в области 

землеустройства и кадастров 

ОПК-1.1 Владеет методологией и методами, применяемыми в землеустройстве и кадастрах 

ОПК-1.2 Умеет использовать системный подход при решении производственных задач в современном 

зем- леустройстве и кадастрах 

ОПК-2 Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии в области 

землеустройства и кадастров с применением геоинформационных систем и современных 

технологий 

ОПК-2.1 Знает структуру и основные элементы про- ектной, научно-технической и служебной 

документа- ции, используемой в профессиональной деятельности 

ОПК-2.2 Владеет навыками использования в профес- сиональной деятельности современных 

геоинформаци- онных и земельно-информационных систем 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. ОПК-2.1. Знает структуру и основные элементы проектной, научно-технической и служебной 

документации, используемой в профессиональной деятельности 

3.2. Уметь: 

3.2.1. ОПК-1.2. Умеет использовать системный подход при решении производственных задач в 

современном землеустройстве и кадастрах. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. ОПК-1.1. Владеет методологией и методами, применяемыми в землеустройстве и кадастрах. 

ОПК-2.2. Владеет навыками использования в профессиональной деятельности современных 

геоинформационных и земельно-информационных систем 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Геоинформационное проектирование 

1.1. Программные средства 

ГИС. Структура и 

источники геоданных. 

Лекции 2 2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Источники 

пространственных данных и 

основные способы их 

получения.  

1.2. Визуализация данных. 

Тематические карты. 

Условные знаки. 

Трехмерная визуализация. 

Картографические 

анимации.  

Лекции 2 2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.3. Анализ данных. 

Измерительные операции. 

Векторный анализ. 

Геостатистика. Сетевой 

анализ. Анализ 

поверхностей.  

Лекции 2 2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.4. Программные средства 

разработки ГИС 

Практические 2 6  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.5. Этапы разработки ГИС Практические 2 8  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.6. Создание базы данных в 

ArcGIS (атрибутивных 

данных в ГИС) 

Практические 2 8  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.7. Визуализация гео данных. 

Создание тематических 

карт. Компоновка данных.  

Практические 2 8  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

1.8. Создание и оформление 

ГИС проекта. Описание 

ГИС проекта.  

Сам. работа 2 72  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1 

Раздел 2. Данные дистанционного зондирования Земли 

2.1. Физические основы 

дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ).  

Лекции 2 2  Л2.2, Л2.3 

2.2. Интерпретация данных ДЗЗ.  Лекции 2 2  Л2.2, Л2.3 

2.3. Физические основы 

дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ). 

Форматы представления 

данных ДЗЗ. Метаданные. 

Каталоги спектральных 

сигнатур. Программа ENVI. 

Манипуляции с файлами 

ДЗЗ. Синтез изображений. 

Преобразование данных 

ДЗЗ к физическим 

величинам. Определение 

альбедо и интенсивности 

излучения. Атмосферная 

коррекция и коррекция 

дымки. Преобразование 

данных ДЗЗ к физическим 

величинам. Определение 

Практические 2 6  Л2.2, Л2.3 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

альбедо и интенсивности 

излучения. Атмосферная 

коррекция и коррекция 

дымки. Изучение настроек 

параметров ArcGIS, ERDAS 

IMAGINE и ENVI. 

Настройка ядра, настройка и 

изучение основных 

модулей. Вид. Интерфейс 

вида. Добавление 

изображений. Настройка 

параметров изображений. 

Открывание нескольких 

окон просмотра 

изображений. 

Географическое связывание 

видов, операция «Link». 

Связание окон. 

2.4. Интерпретация данных ДЗЗ 

"Сырые" данные ДЗЗ и 

этапы коррекции. 

Сравнение изображений 

разной глубины коррекции 

(обработки). Выборка 

данных. Построение 

одномерных статистик и 

гистограмм.  

Практические 2 10  Л2.2, Л2.3 

2.5. Интерпретация данных ДЗЗ 

Модели сенсоров. 

Пространственное и 

спектральное разрешение. 

Спектральный отклик. 

Геометрические искажения 

(дисторсия). 

Характеристики 

изображений. Выборка 

данных. Одномерные 

статистики изображения. 

Гистограмма. Многомерные 

статистики изображения. 

Спектральные 

преобразования. 

Пространство 

характеристик. 

Мультиспектральные 

отношения.  

Практические 2 8  Л2.2, Л2.3 

2.6. Изучение свойств и 

принципов обработки 

аэрокосмических снимков. 

Ознакомление с понятием 

компьютерного 

дешифрирования. Изучение 

изобразительных свойства 

аэрокосмических снимков. 

Освоение методики 

визуального 

дешифрирования снимков. 

Сам. работа 2 20  Л2.2, Л2.3 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Ознакомление с 

классификацией 

космических снимков.  

2.7. Изучение методов съемки и 

съемочных платформ в 

дистанционном 

зондировании. Изучение 

технологии сканерной 

съемки. Ознакомление с 

фотограмметрической 

обработкой сканерных 

снимков. Ознакомление с 

основными способами 

компьютерной 

классификации объектов по 

снимкам. Изучение 

автономной и управляемой 

классификациями снимков. 

Ознакомление с 

принципами 

постклассификационной 

обработки многозональных 

космических снимков. 

Сам. работа 2 33  Л2.2, Л2.3 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном объеме 

размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет АлтГУ» -  

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=4350 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-1: Способен решать производственные задачи и (или) осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность на основе фундаментальных знаний в области землеустройства и кадастров 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА: 

1. Подход, трактующий геоинформатику как научную дисциплину, изучающую природные и социально-

экономические геосистемы посредством компьютерного моделирования на основе баз данных и 

географических знаний, - это:  

А. научно-познавательный подход  

Б. технологический подход  

В. производственный подход  

Г. географический подход 

ОТВЕТ: а 

 

2. Региональные геоинформационные системы выделяются в классификации ГИС:  

А. по проблемной ориентации  

Б. по тематической ориентации  

В. по территориальному охвату  

Г. по целям 

ОТВЕТ: в 

 

3. Пространственная привязка данных с использованием географических или декартовых координат 

является: 

А. прямой  

Б. косвенной  



В. как прямой, так и косвенной  

Г. ни прямой, ни косвенной 

ОТВЕТ: а 

 

4. Наложение слоев в ГИС - это:  

А. дигитайзинг  

Б. привязка  

В. оверлей  

Г. аппроксимация 

ОТВЕТ: в 

 

5. К активным датчикам дистанционного зондирования относятся: 

А. инфракрасные сканеры  

Б. фото-сканеры  

В. радары  

Г. многоканальные сканеры 

ОТВЕТ: в 

 

6. Одиночные снимки в одном диапазоне спектра называются: 

А. панхроматическими  

Б. многозональными  

В. гиперспектральными 

Г. мультиспектральными 

ОТВЕТ: а 

 

7. Количество спутников в системе ГЛОНАСС: 

А. 20  

Б. 30  

В. 16  

Г. 24 

ОТВЕТ: г 

 

8. Начальный этап становления автоматизации обработки пространственной 

информации относится: 

А. к 40 - 50-м г.г. XX века  

Б. к 50 – 60-м г.г. XX века  

В. к 60 – 70-м г.г. XX века 

Г. к 70 – 80-м г.г. XX века 

ОТВЕТ: б 

 

9. Преобразование растрового формата в векторный называется: 

А. шаблоном представления  

Б. сопоставлением  

В. интегрированием 

Г. конвертированием 

ОТВЕТ: г 

 

10. Локальные снимки, на которых изображаются части регионов, выделяются в 

классификации снимков: 

А. по спектральному диапазону  

Б. по обзорности  

В. по масштабу  

Г. по разрешению 

ОТВЕТ: б 

 

11. При анализе спутниковых изображений общее очертание, структура или схема 

объектов трактуется как: 

А. форма  

Б. размер  

В. текстура  

Г. ассоциация 

ОТВЕТ: а 



 

12. Какие из нижеперечисленных форматов относятся к растровым форматам: 

А. DXF 

Б. GIFF 

В. TIFF 

Г. JPEG 

Д. PIG 

ОТВЕТ: бвг 

 

13. Ввод данных в ГИС 

А. процедура копирования цифровых данных в базу данных ГИС. 

Б. процедура кодирования данных в компьютерно-читаемую форму и их запись в базу данных ГИС 

В. сканирование бумажных карт 

ОТВЕТ: б  

 

14. Управленческие информационные системы используют для 

А. решения проблем, развитие которых трудно прогнозировать 

Б. изменения постановки решаемых задач 

В. реализации технологий, максимально ориентированных на пользователя 

Г. поддержки принятия решений на уровне контроля за операциями 

ОТВЕТ: г 

 

15. Преимущества применения материалов дистанционного зондирования (космических съемок) 

А. ограниченность времени выполнения работ по обработке (дешифрировании) вегетационным периодом 

Б. эффективность при обследованиях больших территорий 

В. необходимость использования дорогостоящего программного обеспечения 

Г. высокая стоимость исходных данных (космических снимков) 

ОТВЕТ: б 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА:  

Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ в целом: 

«отлично» – верно выполнено 85-100%; 

«хорошо» – верно выполнено 70-84%; 

«удовлетворительно» – верно выполнено 51-69%; 

«неудовлетворительно» – верно выполнено 50% и менее заданий. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА:  

1. Информационная система - это совокупность процессов манипулирования с исходными данными в 

целях................информации, пригодной для принятия решений 

ОТВЕТ: получения 

 

2. Как называются данные передаваемые спутниками геопозиционирования (GPS, ГЛОНАСС), включая 

информацию об орбитах спутников, а также временные и атмосферные поправки. Эти данные используются 

для ускорения процедуры «захвата» спутников. Информация оборбитах представляется упрощенными 

данными об эфемеридах спутников. 

ОТВЕТ: альманах 

 

3. Как называется карта, которая показывает одно изучаемое явление. То есть карта, показывающая 

необобщенные или мало обобщенные показатели какого-либо явления (например, карта температур) или же 

только отдельные стороны объекта (например, карта экспозиции склонов рельефа). 

ОТВЕТ: аналитическая карта 

 

4. Термин, широко применяемый в системах поиска пространственных данных ДЗ и других. Обычно такой 

поиск задается пользователем по различным критериям – крайними точками широты-долготы, границами 

стран, регионов, городов, заранее подготовленным векторным слоем и т.д 

ОТВЕТ: область интереса 

 

5. Одна из морфометрических характеристик рельефа, характеризующая пространственную ориентацию 

наклона элементарного склона (вместе с углом наклона). Другими словами – ориентация наклона склона по 

сторонам света. 

ОТВЕТ: экспозиция склона 

 



6. Радиометрические корректировки космического снимка, направленные на компенсацию эффектов 

избирательности рассеянного света, обусловленные средой прохождения излучения, а именно, атмосферой. 

ОТВЕТ: атмосферная коррекция  

 

7. Слой мультиспектрального изображения, полученный в результате дистанционного зондирования и 

представляющий сигнал в определенной части электромагнитного спектра 

ОТВЕТ: канал 

 

8. Карта, которая выполняет функцию единого пространственного базиса, на основе которого размещаются 

тематические данные пользователей, решающих разнообразные прикладные задачи. 

ОТВЕТ: базовая карта или топографическая 

 

9. Определение возможной принадлежности обнаруженного на снимке из космоса объекта зондирования к 

установленной группе.  

ОТВЕТ: классификация изображения 

 

10. Карта, одновременно показывающая несколько различных взаимосвязанных явлений (или несколько 

свойств одного явления), но каждое в своей системе показателей. 

ОТВЕТ: комплексная карта 

 

11. Как называется процедура исправления значений яркостей пикселов изображения с целью устранения в 

данных отклонений, вызванных не объектом, который наблюдается, а другими причинами, например, 

воздействием атмосферы, неуправляемым изменением параметров технического средства ДЗЗ т.п. При 

данной процедуре также удаляются дефекты изображения, наблюдаемые как сбойные пиксели изображения, 

выпадающие строки и черезполосица (stripping).  

ОТВЕТ: радиометрическая коррекция 

 

12. Как называется масштаб, при котором символы на карте отображаются в своѐм истинном размере, 

указанном в единицах страницы. При изменении экстента размер текстов и символов изменяется вместе с 

изображением. Если данный масштаб не установлен, символы будут выглядеть одинаково во всех 

масштабах. 

ОТВЕТ: Базовый масштаб 

 

13. Как называются данные о поверхности Земли, объектах, расположенных на ней или в ее недрах, 

полученные в процессе съемок любыми неконтактными, т.е. дистанционными методами. 

ОТВЕТ: данные дистанционного зондирования (ДДЗ) 

 

14. Как называется набор инструкций, хранящийся обычно в файле и интерпретируемый в ходе выполнения. 

Он обычно пишется на языках динамического программирования. В ArcGIS - на языке Python, а в 

приложениях Google на языке KML. 

ОТВЕТ: скрипт  

 

15. Как называется процедура пластического полутонового изображения рельефа путем наложения теней, 

обычно темно-серых, серо-синих или коричневых тонов. Чаще еѐ применяют при боковом освещении, 

предполагая, что источник света находится в левом верхнем углу карты (северо-западное освещение). 

Иногда она выполняется на основе цифровых моделей рельефа в виде растрового полутонового 

изображения. 

ОТВЕТ: отмывка 

 

16. Какой элемент карты призван разъяснить значение использованных на ней условных знаков? 

ОТВЕТ: условные обозначения, легенда 

 

17. Как называются условные знаки, применяемые для отображения объектов большой протяженности? 

ОТВЕТ: линейные 

 

18. Как называется процедура взаимного размещения в пределах рамки самой картографируемой 

территории, 

названия карты, легенды, дополнительных карт (врезок) и других данных? 

ОТВЕТ: компоновка 

 

19. Как называется этап создания опытного образца ГИС? 

ОТВЕТ: прототипирование 



 

20. Как называется процедура исключения избыточной информации на карте  

ОТВЕТ: генерализация  

 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-2: Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии в области землеустройства и кадастров с 

применением геоинформационных систем и современных технологий 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА: 

1. Виды взаимодействия солнечного излучения с атмосферой 

А. поглощение и отражение  

Б. отражение и рассеивание 

В. поглощение и рассеивание 

Г. поглощение, отражение и рассеивание 

ОТВЕТ: г 

 

2. Преимущество данных дистанционного зондирования Земли пред другими данными о Земле 

А. эффективны при исследовании небольших территорий 

Б. возможность получить данные о труднодоступных областях 

В. возможность сразу получить трехмерную информацию об объекте 

Г. получать информацию о территории сверхвысокого разрешения 

ОТВЕТ: б 

 

3. Пространственное разрешение – это 

А. ширина спектральной зоны, в которой проводят съемку 

Б. чувствительность сенсора к интенсивности электромагнитного излучения 

В. охват территории на снимке 

Г. возможность раздельно воспроизводить на снимке мелкие детали снимаемого объекта 

ОТВЕТ: в 

 

4. Недостатки фотографических (пленочных) съемочных систем (несколько вариантов) установленных на 

космических аппаратах на орбите Земли и используемых для дистанционного зондирования Земли 

А. ограничение спектральной зоны съемки 

Б. низкая разрешающая способность 

В. зависимость от погодных условий 

Г. отсроченная доставка получаемой информации 

ОТВЕТ: авг 

 

5. Достоинства сканерных съемочных систем (несколько вариантов) установленных на космических 

аппаратах на орбите Земли и используемых для дистанционного зондирования Земли 

А. широкий спектральной диапазон съемки 

Б. независимость от погодных условий 

В. оперативность доставки получаемой информации 

Г. высокая периодичность получения информации 

ОТВЕТ: авг 

 

6. Преимущество тепловой сканерной съемки, получаемой при дистанционном зондировании Земли 

А. высокого разрешения на местности при больших высотах фотографирования 

Б. высокое качество изображения 

В. независимость от погодных условий 

Г. возможность выполнять съемку, как в дневное, так и в ночное время 

ОТВЕТ: г 

 

7. Что такое генерализация изображения?  

А. Увеличение разрешения изображения 

Б. Исключение условно-полезной информации 

В. Исключение бесполезной информации 

Г. Исключение избыточной информации 

ОТВЕТ: г 

 



8. Укажите известные Вам методы классификации изображений космических снимков без обучения 

А. ISODATA 

Б. PAN SHARPENING 

В. Расстояние Махалонобиса 

ОТВЕТ: а 

 

9. Достоинство радиолокационных съемочных систем, получаемых при дистанционном зондировании Земли 

А. всепогодность 

Б. стоимость 

В. высокая разрешающая способность 

ОТВЕТ: а 

 

10. Выберите основные исходные данные которые могут быть использованы для создания ЦМР  

А. абрис местности 

Б. литературные источники 

В. топографические карты 

Г. панорамные снимки местности 

Д. стереопары космических снимков 

Е. одиночный космический снимок 

Ж. результаты геодезических измерений 

ОТВЕТ: вдж 

 

11. Укажите основные космические средства дистанционного мониторинга Земли 

А. космический телескоп «Hubble» 

Б. марсоход «Opportunity» 

В. автоматические спутники с различными съемочными системами 

Г. Международная космическая станция (МКС) 

Д. большой Пулковской радиотелескоп (Пулковская обсерватория) 

ОТВЕТ: вг 

 

12. Является ли изображение из картографического сервиса Google Maps космическим снимком? 

А. да 

Б. нет 

ОТВЕТ: б 

 

13. Пространственное разрешение какого космического снимка выше? 

А. Монохромного (панхроматического) 

Б. Цветного (синтезированного) 

ОТВЕТ: а 

 

14. С помощью какие признаков на космических снимках, с пространственным разрешением 0,5-1 м/пиксел, 

можно определить мачты(опоры) линей электропередач (ЛЭП) 

А. мачты(опоры) видны на снимках 

Б. их не видно на снимках 

В. они определяются по падающим от них теням 

Г. они определяются по специальным указателям (меткам) на поверхности грунта 

Д. они располагаются в строго фиксированных местах, например, на расстоянии не более 30-50 метров 

вдоль дорог с асфальтовым покрытием 

ОТВЕТ: В 

 

15. Прямыми геометрическими дешифровочными признаками объектов на космических снимках являются:  

А. форма 

Б. размер 

В. тень 

Г. цвет 

Д. уровень яркости 

Е. текстура 

Ж. рисунок 

ОТВЕТ: абвж 

 

16. Прямыми структурными дешифровочными признаками объектов на космических снимках являются  

А. форма 



Б. размер 

В. тень 

Г. цвет 

Д. уровень яркости 

Е. текстура 

Ж. структура 

ОТВЕТ: еж 

 

17. Индикационное дешифрирование. О чем свидетельствует ровная, четко выделяющаяся граница леса в 

горах поперек склона 

А. выходу подземных водных источников 

Б. неравномерному прогреву подстилающей поверхности 

В. наличию животных троп 

Г. изменению уклона поверхности 

Д. наличию и интенсивности склонового процесса 

ОТВЕТ: д 

 

18. Индикационное дешифрирование. О чем свидетельствует бессистемная, хаотичная нарезка 

сельскохозяйственных полей? 

А. исторически сложившейся ситуации 

Б. оптимизации ландшафтного планирования данной территории  

В. особенности расположения границ участков собственников земли 

Г. нерациональном использовании земли 

Д. изменении уклона поверхности 

ОТВЕТ: вд 

 

19. Основные элементы карты 

А. картографическое изображение, легенда, дополнительные данные  

Б. Картометрические графики, справочные данные, диаграммы, ориентир, масштаб 

В. картографическое изображение, ориентир, масштаб, рамки 

ОТВЕТ: а 

 

20. Какие цветовые модели используется в ГИС и при ДДЗ?  

А. RGB 

Б. CMYK 

В. HSB 

Г. GPS 

Д. GNSS 

ОТВЕТ: а 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА:  

Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ в целом: 

«отлично» – верно выполнено 85-100%; 

«хорошо» – верно выполнено 70-84%; 

«удовлетворительно» – верно выполнено 51-69%; 

«неудовлетворительно» – верно выполнено 50% и менее заданий. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА:  

1. Чем отличается космический снимок от изображения поверхности Земли? 

ОТВЕТ: Космический снимок разбит на каналы, количество которых может достигать нескольких десятков; 

Космические снимки не могут быть сняты в художественном стиле; изображения поверхности Земли не 

могут снять с большим разрешением в отличии от космических снимков; Изображения можно использовать 

только для визуального дешифрирования, а снимки кроме вязального еще можно использовать для 

автоматического дешифрирования.  

 

2. Что такое дистанционное зондирование Земли? 

ОТВЕТ: наблюдение поверхности Земли наземными, авиационными и космическими средствами, 

оснащѐнными различными видами съѐмочной аппаратуры 

 

3. Что такое цифровая модель местности?  

ОТВЕТ: математическое представление участка местности, которое получается в результате обработки 



материалов топографической съемки, без учета надстроенного рельефа и растительности.  

 

4. Чем цифровая модель местности отличается от цифровой модели рельефа?  

ОТВЕТ: ЦММ - цифровая картографическая модель, содержащая данные об объектах местности и ее 

характеристиках без учета надстроенного рельефа и растительности.  

 

5. Landsat это ….. программа по получению данных дистанционного зондирования Земли из космоса. 

ОТВЕТ: американская 

 

6. Что такое текстура изображения?  

ОТВЕТ: растровое изображение, накладываемое на поверхность полигональной модели для придания ей 

цвета, окраски или иллюзии рельефа. 

 

7. Что такое пространственное разрешение снимка?  

ОТВЕТ: величина, характеризующая размер наименьших объектов, различимых на изображении. 

 

8. Что такое векторная графика?  

ОТВЕТ: способ представления графических объектов и изображений в компьютерной графике, основанный 

на математическом описании элементарных геометрических объектов, таких как: точки, линии, полигоны. 

 

9. Что такое ортофотоплан?  

ОТВЕТ: это цифровое трансформированное изображение местности (объекта), созданное по 

перекрывающимся исходным фотоснимкам 

 

10. Что такое цветовая модель RGB? 

ОТВЕТ: цветовая модель, в которой красный, зеленый и синий основные цвета света складываются вместе 

различными способами для воспроизведения широкого спектра цветов. Название модели происходит от 

инициалов трех аддитивных основных цветов-красного, зеленого и синего. 

 

11. Для чего используется алгоритм pan-sharpening (fusion)?  

ОТВЕТ: искусственное увеличение пространственного разрешения. Это метод, использующий объединение 

геометрических деталей панхроматического изображения с высокой разрешающей способностью и цветной 

информации мультиспектрального изображение с низкой разрешающей способностью с целью получения 

мультиспектрального изображения с высокой разрешающей способностью.  

 

12. Что такое нормализированный вегетационный индекс (NDVI)?  

ОТВЕТ: это числовой показатель качества и количества растительности на участке поля. Он рассчитывается 

по спутниковым снимкам и зависит от того, как растения отражают и поглощают световые волны разной 

длины.  

 

13. Какое используется сочетание каналов у снимков LANDSAT-8, чтобы изображение выглядело так, как 

его видит человеческий глаз (в естественных цветах)? 

ОТВЕТ: 234 

 

14. Каким цветом обозначатся растительность на снимках LANDSAT-8, при комбинации ближнего 

инфракрасного, красного и зеленого каналов (3, 4 и 5)?  

ОТВЕТ: красным 

 

15. Каким цветом обозначаются области гарей лесов на снимках LANDSAT-8, при комбинации ближнего 

инфракрасного, красного и зеленого каналов (3, 4 и 5)? 

ОТВЕТ: темно-коричневым 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА:  

«Отлично» – Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология сохранена, 

студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет; 

«Хорошо» – Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных недочетов. 

Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной литературой, суждения 

правильны;  

«Удовлетворительно» – Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет 

программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны;  

«Неудовлетворительно» – Не использована специальная терминология. Ответ в сущности неверен. 

Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не соответствует 



вопросу или вовсе не дан. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и 

др.) 

Не предусмотрено  

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце семестра экзамена по всему изученному 

курсу. Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билет входит 2 вопроса: 1 вопрос теоретического 

характера и 1 вопрос практико-ориентированного характера. 

 

ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

1. Методы геоинформационного картографирования 

2. Преобразования форматов данных географической информации 

3. Модели пространственной информации 

4. Растровый и векторный типы данных. Достоинства и недостатки. 

5. Веб-картография, Интернет-ГИС и геотелекоммуникация 

6. Структура и классификация географических информационных систем. Основные функции ГИС 

7. Технические и программные способы ввода данных в ГИС.  

8. Триангуляционные модели (построение и использование). 

9. Методы тематического согласования слоев информации в ГИС. 

10. Представление точечных, линейных и площадных объектов на цифровой карте. 

11. Понятия качества данных. Распространение погрешностей в измерениях координат. 

12. Позиционная точность, точность атрибутов. 

13. Цифровые, электронные и компьютерные карты. 

14. Объектно-ориентированные ГИС. 

15. Проблемно-ориентированные ГИС. 

 

ВОПРОСЫ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ХАРАКТЕРА 

1. Краткий обзор современных программных средств для создания электронных карт. 

2. Примеры реализации ГИС в России и за рубежом. Примеры ГИС по изучаемой Вами территории. 

3. Атрибутивные таблицы. Операции с таблицами атрибутов данных.  

4. Роль глобальных систем позиционирования (GPS, ГЛОНАСС) для ГИС. 

5. Надписи на картах и их значение 

6. Компьютерное построение изолинейных карт. 

7. Методы построения цифровых моделей рельефа. 

8. Трансформирование векторных изображений 

9. Устройства и методы цифрования.  

10. Источники данных используемые в ГИС. Способы получения данных 

11. Использование цифровых моделей рельефа (ЦМР) в ГИС. Способы их получения. 

12. Картографические базы и банки данных, этапы их проектирования. 

13. Использование метода нечетких множеств при тематическом согласовании слоев. 

14. Классификация мультиспектральных снимков. Классификация без обучения.  

15. Классификация мультиспектральных снимков. Классификация с обучением.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

«Отлично» (зачтено): студентом дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на 

поставленные вопросы, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок. 

«Хорошо» (зачтено): студентом дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускаются неточности в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. 

«Удовлетворительно» (зачтено): студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов 

изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным 



умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий. 

«Неудовлетворительно» (не зачтено): студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы. 

Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено. Студент не способен ответить на 

вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

Приложения 

Приложение 1.   н. ФОС_Геоинформационное проектирование и данные дистанционного зондирования в 

географических исследованиях (для кадастров).docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 под ред. В.С. 

Тикунова 

Геоинформатика. Кн. 1.: учебник 

для ВУЗов 

М.: Академия, 2008  

Л1.2 под ред. В.С. 

Тикунова 

Геоинформатика. Кн. 2.: учебник 

для ВУЗов 

М.: Академия, 2008  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 под ред. В.С. 

Тикунова 

Сборник задач и упражнений по 

геоинформатике: учебное 

пособие для ВУЗов 

М.: Академия, 2005  

Л2.2 Чандра А.М., 

Гош С.К.  

Дистанционное зондирование и 

географические информационные 

системы :  

М.: Техносфера, 2006  

Л2.3 Рис У.  Основы дистанционного 

зондирования:  

М. Техносила, 2006  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 ГИС Лаборатория http://gis-lab.info/ 

Э2 Работа в ArcGIS https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/ 

Э3 Курс в Moodle "Геоинформационное 

проектирование" 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=4350 

Э4 Курс в Moodle "Геоинформационное 

проектирование и данные дистанционного 

зондирования в географических исследованиях" 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=9109 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно); 

Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно); 

Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно); 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379427/fos403715/
https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379427/fos403715/


7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно); 

AcrobatReader 

(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-

20140618_1200.pdf), (бессрочно); 

ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/), (бессрочно); 

LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно); 

Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно); 

Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024); 

Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно); 

Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно); 

Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно) 

 

MapInfo Professional (P) - Nodeljcked, MINWRS1200026830 от 12.10.2014 (бессрочная); 

ArcGIS Desktop Advanced Educational Teaching Lab Pak (31), v. 10.3.1, № 302914 от 12.02.16 (бессрочная); 

QGIS свободная географическая информационная система с открытым кодом, https://qgis.org/ru/site  

FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru 

Chrome; http://www.chromium.org/chromium-os/licenses 

ENVI 4.8, № 503626-1 от 16.12.2011 (бессрочная) 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

https://sovzond.ru/ 

http://www.scanex.ru/ 

https://www.esri-cis.ru/ 

Информационно справочная система СПС «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/ 

Электронная база данных «Scopup»: http://www.scopus.com 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета: http://elibrary.asu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY: http://elibrary.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

500М лаборатория "Научно-

образовательный центр 

геоинформационных технологий" - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 15 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; доска меловая 

1 шт.; ПК: BENQ XL2411 - 5 ед.; 

интерактивная доска: Triumph Multi touch - 1 

ед.; Графическая рабочая станция DEPO Race 

(4 шт); GPS Spectra Precision Epoch; 

Комплект GNSS GPS/ГЛОНАСС; Плоттер 

Canon iPF605; Интерактивная система для 

голосования SMART, 12 пультов; сканер 

протяжной формата А0 Canon; 8 плакатов. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

АлтГУ 

406М лаборатория "Научно-

образовательный центр 

геоинформационных технологий" - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 16 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; доска 

магнитно-маркерная – 1 шт.; компьютеры: 

ACPI x64-based PC, Intel (R) Core (TM) i5-

3470, 3200 MHz, 3200 MHz – 15 ед.; 

интерактивная доска: Triumph MULTI 

TOUCH 78 – 1ед. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 



Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине:  

В ходе лекционных занятий по дисциплине необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную 

умственную деятельность студента.  

В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание 

на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов 

общераспространенных слов и выражений. Специфичные термины и их сокращения будут акцентированы 

преподавателем дополнительно. 

Работа над конспектом лекции по дисциплине не заканчивается в лекционной аудитории, а продолжается 

студентом дома, при этом обучающийся повторно ознакамливается с содержанием лекционного материала, 

знакомится с рекомендованной литературой, особенно нормативно-правовыми актами и методиками 

государственной кадастровой оценки, делает себе пометки в тексте лекции, или продолжает конспект. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям: 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1) организационный;  

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных по-ложений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При 

этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 

На семинаре студенты ведут конспект. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 

приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 



• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) 

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы: 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение конспекта лекций, их 

дополнение рекомендованной литературой, активное участие на семинарах и подготовка докладов и 

презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Основой самостоятельной работы студентов является работа с рекомендованной литературой. Список 

основной и дополнительной литературы под дисциплине приведен в РПД . 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки РПД . 

Правила самостоятельной работы с литературой  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;  

- Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо для обязательно-го прочтения, что 

пригодится для написания рефератов, а что может расширить Вашу общую культуру и т.д.).  

- Не пытайтесь читать быстро, вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 

 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного 

глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и 

оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 

12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 

интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные 

цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. 

Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он 

использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие 

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. теоретическое освоение основных разделов и методик землеустроительного проектирования, 

приобретение теоретических знаний и практических навыков по формированию объектов 

землеустройства и рациональной организации их территории. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен решать производственные задачи и (или) осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность на основе фундаментальных знаний в области землеустройства и кадастров 

ОПК-2 Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии в области 

землеустройства и кадастров с применением геоинформационных систем и современных 

технологий 

ОПК-3 Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации для принятия решений в 

научной и практической деятельности 

ОПК-5 Способен разрабатывать и реализовывать образовательные программы в сфере своей 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. ОПК-2.1. Знает структуру и основные элементы проектной, научно-технической и служебной 

документации, используемой в профессиональной деятельности 

ОПК-3.1. Знает поисковые системы, используемые в профессиональной деятельности в сфере 

кадастра и устойчивого развития территории 

3.2. Уметь: 

3.2.1. ОПК-1.2. Умеет использовать системный подход при решении производственных задач в 

современном землеустройстве и кадастрах. 

ОПК-3.2. Умеет систематизировать и сопоставлять массивы данных используемых при 

организации и управлении современным землепользованием, а также в кадастровой 

деятельности 

ОПК-5.2. Умеет интегрировать результаты научно-исследовательской деятельности в 

образование 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. ОПК-1.1. Владеет методологией и методами, применяемыми в землеустройстве и кадастрах. 

ОПК-2.2. Владеет навыками использования в профессиональной деятельности современных 

геоинформационных и земельно-информационных систем 

ОПК-5.1. Владеет навыками структурного анализа, разработки и реализации образовательных 

программ 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Система землеустройства в Российской Федерации. 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

1.1. Понятие и составные части 

системы землеустройства. 

Виды и формы 

землеустройства. 

Классификация проектов 

землеустройства. 

Нормативно-правовое 

регулирование 

землеустройства. 

Землеустроительные 

действия. 

Землеустроительный 

процесс. 

Землеустроительная 

документация. 

Государственное 

регулирование проведения 

землеустройства. 

Участники 

землеустройства. 

Финансирование проектно-

изыскательских работ. 

Лекции 3 1 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

1.2. Система землеустройства в 

Российской Федерации. 

Сам. работа 3 8 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

Раздел 2. Основы территориального землеустройства. 

2.1. Возникновение понятия 

межхозяйственного 

землеустройства, его 

трансформация в 

территориальное 

землеустройство. 

Принципы и факторы 

территориального 

землеустройства. 

Содержание и задачи 

территориального 

землеустройства. Объекты 

территориального 

землеустройства. 

Классификация проектов 

территориального 

землеустройства. Процесс 

территориального 

землеустройства. 

Подготовительные работы, 

составление, рассмотрение 

и утверждение проекта. 

Перенесение проекта в 

натуру. Осуществление 

проекта. 

Лекции 3 1 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

2.2. Проведение мероприятий 

по изучению состояния 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Практические 3 1 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

(инвентаризация, 

графический учет земель). 

2.3. Основы территориального 

землеустройства. 

Сам. работа 3 8 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

Раздел 3. Установление, упорядочение границ объектов землеустройства (изменение, 

восстановление). 

3.1. Понятие границы объекта 

землеустройства. Виды 

проектов по установлению 

и упорядочению границ 

различных объектов 

землеустройства. Основные 

этапы (стадии) процесса 

установления 

(упорядочения, 

восстановления) границ. 

Порядок согласования 

установления границ. 

Установление и 

упорядочение границ 

административно-

территориальных и иных 

образований (субъекты РФ, 

муниципальные районы, 

населенные пункты). 

Размещение и установление 

границ территорий с 

особым правовым режимом 

(земель особо охраняемых 

территррий, территорий 

традиционного 

природопользования, 

земель, включаемых в 

состав охранных, защитных 

зон и др.). Установление 

ограничений и обременений 

в использовании. 

Составление карт (схем) 

ограничений и обременений 

в использовании земель. 

Лекции 3 1 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

3.2. Установление зон с особым 

режимом использования 

земель на территории 

сельскохозяйственной 

организации (охранные, 

санитарно-защитные, 

водоохранные, прибрежные 

защитные и др.). 

Практические 3 1 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

3.3. Разработка элементов 

проекта установления 

границ водоохранных зон 

(прибрежных полос). 

Практические 3 1 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

3.4. Разработка элементов 

проекта установления 

границ объектов 

Практические 3 1 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

землеустройства 

(населенных пунктов, 

муниципальных 

образований, субъектов 

РФ). 

3.5. Установление, 

упорядочение границ 

объектов землеустройства 

(изменение, 

восстановление). 

Сам. работа 3 5 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

Раздел 4. Планирование и организация рационального использования земель и их охраны в 

Российской Федерации. 

4.1. Цель, задачи, основные 

виды и содержание работ 

при планировании и 

организации рационального 

использования земель и их 

охраны. Природно-

сельскохозяйственное 

районирование земель. 

Необходимость составления 

схемы землеустройства 

района. 

Лекции 3 1 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

4.2. Планирование и 

организация рационального 

использования земель и их 

охраны в Российской 

Федерации. 

Сам. работа 3 5 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

Раздел 5. Структурная модель схемы землеустройства муниципального района. 

5.1. Структурная модель схемы 

землеустройства 

муниципального района: 

составные части схемы и 

основное содержание работ. 

Текстовая и графическая 

части схемы 

землеустройства. 

Лекции 3 1 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

5.2. Подготовка задания на 

составление схемы 

землеустройства 

муниципального района. 

Практические 3 1 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

5.3. Структурная модель схемы 

землеустройства 

муниципального района. 

Сам. работа 3 1 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

Раздел 6. Методика разработки схемы землеустройства муниципального района. 

6.1. Подготовительные работы 

при составлении схемы 

землеустройства. 

Перераспределение земель 

по категориям и формам 

собственности. 

Организация системы 

Лекции 3 1 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

землевладений и 

землепользований. 

Размещение АПК района. 

Организация территории 

района. Природоохранные 

мероприятия. Технико-

экономические показатели 

схемы. 

6.2. Методика разработки схемы 

землеустройства 

муниципального района. 

Сам. работа 3 1 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

Раздел 7. Оформление схемы землеустройства муниципального района. 

7.1. Требования к оформлению 

схемы землеустройства 

муниципального района. 

Экспертиза и утверждение 

схемы. 

Лекции 3 1 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

7.2. Оформление схемы 

землеустройства 

муниципального района. 

Сам. работа 3 1 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

Раздел 8. Сущность внутрихозяйственного землеустройства. 

8.1. Понятие ВХЗ, его задачи и 

содержание. Содержание 

проекта ВХЗ. Порядок и 

методы разработки проекта. 

Лекции 3 1 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

8.2. Сущность 

внутрихозяйственного 

землеустройства. 

Сам. работа 3 6 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

8.3. Подготовка к экзамену. Экзамен 3 27 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

Раздел 9. Методика подготовки проектов ВХЗ. 

9.1. Подготовительные и 

обследовательские работы. 

Камеральная 

землеустроительная 

подготовка. Полевое 

землеустроительное 

обследование. Особенности 

подготовительных работ в 

районах ветровой и водной 

эрозии. Разработка задания 

на проектирование. 

Лекции 3 2 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

9.2. Проведение 

подготовительных работ и 

разработка задания на 

составление проекта ВХЗ. 

Практические 3 2 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

9.3. Размещение 

производственных 

подразделений и 

хозяйственных центров. 

Лекции 3 2 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Размещение магистральных 

внутрихозяйственных 

дорог, водохозяйственных и 

др. инженерных 

сооружений 

общехозяйственного 

назначения. 

9.4. Определение 

организационно-

производственной 

структуры с/х организации 

и размещение элементов 

магистральных 

внутрихозяйственных дорог 

и др. инженерных 

сооружений. 

Практические 3 3 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

9.5. Организация и устройство 

угодий и севооборотов. 

Определение состава и 

структуры угодий, режима 

и условий их 

использования. 

Организация системы 

севооборотов. Обоснование 

проектируемой организации 

угодий. Устройство 

территорий севооборотов. 

Устройство территории 

сенокосов, пастбищ, 

многолетних насаждений. 

Лекции 3 4 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

9.6. Разработка элементов 

организации угодий и 

севооборотов. Определение 

состава и структуры угодий, 

режима и условий их 

использования. 

Практические 3 4 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

9.7. Разработка элементов 

организации системы 

севооборотов. 

Установление типов и 

видов севооборотов, их 

числа и площади. 

Практические 3 4 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

9.8. Разработка элементов 

устройства территории 

севооборотов. 

Практические 3 4 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

9.9. Разработка элементов 

устройства территории 

сенокосов и пастбищ. 

Практические 3 4 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

9.10. Методика подготовки 

проектов ВХЗ. 

Сам. работа 3 20 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

Раздел 10. Расчет эффективности проектов ВХЗ. 

10.1. Понятие эффективности 

проектов ВХЗ. Виды 

Лекции 3 2 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

эффективности. 

Экологическая 

эффективность. 

Экономическая 

эффективность. Социальная 

эффективность. Принципы 

расчета и содержание 

основных методик. 

ОПК-1 

10.2. Расчет экономической и 

экологической 

эффективности проекта 

ВХЗ. 

Практические 3 4 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

10.3. Расчет эффективности 

проектов ВХЗ. 

Сам. работа 3 22 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

Раздел 11. Особенности ВХЗ К(Ф)Х. 

11.1. Содержание проектов ВХЗ 

К(Ф)Х. Составные части и 

соответствующие элементы 

проекта, требования к 

проектированию. 

Лекции 3 2 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

11.2. Разработка элементов 

проекта ВХЗ К(Ф)Х. 

Практические 3 4 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

11.3. Особенности ВХЗ К(Ф)Х. Сам. работа 3 22 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-2, 

ОПК-1 

Л2.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе дисциплины. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и 

др.) 

 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приложения 

Приложение 1.   Б1.О.02.05_ФОС_Землеустройство.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379429/fos403717/


6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Боголюбов 

С.А., 

Позднякова 

Е.А. 

Правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды: Учебник и 

практикум 

М : Издательство 

Юрайт, 2018 

https://urait.ru/book/pravovye

-osnovy-prirodopolzovaniya-i

-ohrany-okruzhayuschey-sred

y-413154 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

https://rosreestr.ru 

Э2 Курс в Moodle "Землеустройство" https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=7706 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/) 

Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/) 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

106Л помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стеллажи – 3 шт. осциллограф, паяльная 

станция, источник тока, переносные 

ноутбуки 

406М лаборатория "Научно-образовательный 

центр геоинформационных технологий" - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 16 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; доска 

магнитно-маркерная – 1 шт.; 

компьютеры: ACPI x64-based PC, Intel (R) 

Core (TM) i5-3470, 3200 MHz, 3200 MHz 

– 15 ед.; интерактивная доска: Triumph 

MULTI TOUCH 78 – 1ед. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, мультимедийное 

оборудование стационарное или 

переносное) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с подключением 

к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

доступом в электронную 



Аудитория Назначение Оборудование 

информационно-образовательную среду 

АлтГУ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1 Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине «Землеустройство» 

 

В ходе лекционных занятий по дисциплине «Землеустройство» необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента.  

В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание 

на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов 

общераспространенных слов и выражений. Специфичные термины и их сокращения преподавателем будут 

акцентированы преподавателем дополнительно. 

Работа над конспектом лекции по дисциплине «Землеустройство» не заканчивается в лекционной 

аудитории, а продолжается студентом дома, при этом обучающийся повторно ознакамливается с 

содержанием лекционного материала, знакомится с рекомендованной литературой, особенно нормативно-

правовыми актами и методиками государственной кадастровой оценки, делает себе пометки в тексте 

лекции, или продолжает конспект. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

8.2. Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям 

 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1) организационный;  

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 



Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При 

этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 

На семинаре студенты ведут конспект. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 

приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) 

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

8.3. Методические указания обучающимся при подготовке к выполнению лабораторных практикумов 

 

Лабораторные практикумы по дисциплине «Землеустройство» не предусмотрены. 

 

8.4. Методические указания обучающимся при выполнению курсовых работ 

 

Курсовая работа является одной из форм учебно-исследовательской работы, ее выполнение 

предусматривается учебным планом и является обязательным для всех студентов, Курсовая работа 

представляет собой самостоятельное решение студентом под руководством преподавателя частной задачи 

или проведение исследования по одному из вопросов, изучаемых в общепрофессиональных и специальных 

дисциплинах. 

Основной целью выполнения курсовой работы является расширение, углубление знаний студента и 

формирование у него навыков научно-исследовательской деятельности. 

Задачи курсовой работы: 

- систематизация научных знаний; 

- углубление и расширение объема профессионально значимых знаний, умений и навыков; 

- формирование умений и навыков самостоятельной организации научно-исследовательской работы; 

- овладение современными методами поиска, обработки и использования информации. 

Курсовая работа является основой формирования профессиональных компетенций студентов и представляет 

собой необходимый этап, предшествующий написанию и защите ВКР. 

Курсовые работы пишутся по темам, утверждаемым кафедрой экономической географии и картографии 

Тема курсовой работы дается одному студенту учебной группы. Студент имеет право выбрать одну из 

заявленных тем или предложить собственную с обоснованием выбора, руководствуясь своими научными 

интересами и склонностями.  

Тематика курсовых работ должна соответствовать задачам изучения дисциплины в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС 

ВО), современному уровню развития данной отрасли науки и опыту педагогической деятельности. 

Курсовые работы оформляются в виде рукописи, излагающей постановку проблемы, содержание 

исследования и его основные результаты. Текст работы должен демонстрировать: 

- знакомство автора с основной литературой по теме; 

- умение выделить проблему и определить методы ее решения; 

- умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов; 

- владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом; 

- приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение функциональным стилем научного 

изложения. 



Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию избранной темы и составных элементов. Все 

части курсовой работы должны быть изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязаны. 

Структурными элементами курсовой работы являются:  

- титульный лист; 

- содержание; 

- текст работы (введение и основная часть), структурированный по главам и параграфам; 

- заключение; 

- список источников и литературы; 

- приложения (при необходимости). 

Курсовая работа подлежит проверке на наличие заимствований и плагиата, руководитель работы обязан 

предупредить студента о проверке работы на наличие плагиата, допустимых пределах заимствований и о 

необходимости самостоятельной проверки текста до ее сдачи.  

Руководитель знакомится с курсовой работой, определяет содержательную ценность, проверяет соблюдение 

требований к оформлению, и, затем, оценивает ее. При невыполнении требований к содержанию и 

оформлению работы руководитель возвращает ее студенту для доработки и устранения недостатков. После 

доработки она представляется для окончательной оценки. 

 

8.5. Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы 

 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение конспекта лекций, их 

дополнение рекомендованной литературой, активное участие на семинарах и подготовка докладов и 

презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Основой самостоятельной работы студентов является работа с рекомендованной литературой. Список 

основной и дополнительной литературы под дисциплине приведен в РПД «Землеустройство»  

 

Правила самостоятельной работы с литературой  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;  

- Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо для обязательного прочтения, что 

пригодится для написания рефератов, а что может расширить Вашу общую культуру и т.д.).  

- Не пытайтесь читать быстро, вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 

 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного 

глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и 

оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 

12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 

интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные 

цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. 

Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он 

использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие 

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. формирование теоретических представлений о государственном кадастре недвижимости, как 

государственном информационном ресурсе, содержащем сведения об учтенных объектах 

недвижимости; 

формирование методических и практических представлений об основных принципах, подходах 

к проведению государственного кадастрового учета. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен решать производственные задачи и (или) осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность на основе фундаментальных знаний в области землеустройства и кадастров 

ОПК-3 Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации для принятия решений в 

научной и практической деятельности 

ОПК-5 Способен разрабатывать и реализовывать образовательные программы в сфере своей 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. ОПК-3.1. Знает поисковые системы, используемые в профессиональной деятельности в сфере 

кадастра и устойчивого развития территории 

3.2. Уметь: 

3.2.1. ОПК-1.2. Умеет использовать системный подход при решении производственных задач в 

современном землеустройстве и кадастрах. 

ОПК-3.2. Умеет систематизировать и сопоставлять массивы данных используемых при 

организации и управлении современным землепользованием, а также в кадастровой 

деятельности 

ОПК-5.2. Умеет интегрировать результаты научно-исследовательской деятельности в 

образование 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. ОПК-1.1. Владеет методологией и методами, применяемыми в землеустройстве и кадастрах. 

ОПК-5.1. Владеет навыками структурного анализа, разработки и реализации образовательных 

программ 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Раздел 1. Понятие и правовые основы регулирования отношений при ведении 

кадастра недвижимости 

1.1. Понятие кадастра, 

кадастровых отношений. 

Основное содержание и 

анализ нормативно-

правовых актов в области 

Лекции 3 4 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-1 

Л1.1, Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

ГКН: Конституция РФ, 

Гражданский кодекс РФ, 

Земельный кодекс РФ, 

Федеральный закон «О 

государственной 

регистрации 

недвижимости» и др. 

Классификация 

нормативно-правовых актов  

1.2. Правовые основы 

кадастровых отношений. 1. 

Статьи Конституции РФ, 

посвященные 

регулированию отношений 

по использованию и 

управлению землей и 

недвижимостью. 2. ЗК РФ. 

3. ВК РФ. 4. ЛК РФ. 5. ФЗ 

«О ГКН».  

Практические 3 4 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-1 

Л1.1, Л2.1 

1.3. Понятие и правовые основы 

регулирования отношений 

при ведении 

государственного кадастра 

недвижимости  

Сам. работа 3 10 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-1 

Л1.1, Л2.1 

Раздел 2. Раздел 2. Органы, ответственные за организацию и ведение ГКН 

2.1. Органы, ответственные за 

организацию и ведение 

ГКН. Росреестр: 

полномочия и функции. 

Кадастровая палата. 

Назначение и основные 

направления 

функционирования 

кадастровых палат. 

Нормативно-правовое 

обеспечение организации 

основных видов работ по 

ведению ЕГРН. 

Административный 

регламент по 

предоставлению 

государственной услуги, их 

виды и структура. 

Должностные обязанности 

и ответственность 

работников в органах 

ведения кадастра. Порядок 

и формы контроля за 

работами по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере ГКН. МФЦ: функции 

и порядок работы с 

заявителями. 

Организационная структура 

взаимодействия органов в 

Лекции 3 4 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-1 

Л1.1, Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

области кадастра.  

2.2. Органы, ответственные за 

прием документов, 

организацию и ведение 

ЕГРН. 1. Росреестр. 2. 

Кадастровая палата. 3. 

МФЦ.  

Практические 3 4 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-1 

Л1.1, Л2.1 

2.3. Органы, ответственные за 

организацию и ведение 

ГКН  

Сам. работа 3 10 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-1 

Л1.1, Л2.1 

Раздел 3. Раздел 3. Документы кадастра недвижимости 

3.1. Документы кадастра и их 

классификация. Порядок 

ведения документации. 

Сроки и порядок хранения 

документов ГКН.  

Лекции 3 2 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-1 

Л1.1, Л2.1 

3.2. Порядок заполнения 

реестрового дела  

Практические 3 4 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-1 

Л1.1, Л2.1 

3.3. Порядок ведения 

кадастровых карт  

Практические 3 4 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-1 

Л1.1, Л2.1 

3.4. Документы 

государственного кадастра 

недвижимости  

Сам. работа 3 11 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-1 

Л1.1, Л2.1 

Раздел 4. Раздел 4. Состав сведений кадастра недвижимости 

4.1. Состав сведений кадастра 

недвижимости об объекте 

недвижимости, о 

прохождении 

Государственной границы 

РФ, о границах между 

субъектами РФ, о границах 

муниципальных 

образований, о границах 

населенных пунктов, о 

проекте межевания 

территорий, о кадастровом 

делении, о поверхностных 

водных объектах, о 

картографической и 

геодезической основе 

кадастра  

Практические 3 2 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-1 

Л1.1, Л2.1 

4.2. Состав сведений 

государственного кадастра 

недвижимости  

Сам. работа 3 15 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-1 

Л1.1, Л2.1 

Раздел 5. Раздел 5. Порядок ведения ЕГРН 

5.1. Порядок ведения ЕГРН. 

Основные кадастровые 

процедуры: внесение 

сведений о ранее учтенных 

объектах недвижимости; 

Практические 3 2 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-1 

Л1.1, Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

постановка на кадастровый 

учет объекта 

недвижимости; учет 

изменений объекта 

недвижимости; снятие с 

учета объекта 

недвижимости; внесение 

кадастровых сведений в 

ЕГРН в соответствии с 

документами, 

поступающими в порядке 

информационного 

взаимодействия; 

исправление технических и 

реестровых ошибок в 

кадастровых сведениях.  

5.2. Порядок ведения ГКН  Сам. работа 3 15 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-1 

Л1.1, Л2.1 

Раздел 6. Раздел 6. Предоставление сведений из ЕГРН 

6.1. Порядок предоставления 

сведений, внесенных в 

ЕГРН. Понятие 

общедоступных сведений. 

Формы предоставления 

сведений, внесенных в 

ЕГРН. Кадастровая 

выписка. Кадастровый 

паспорт. Кадастровый план 

территории. Сроки 

предоставления сведений. 

Отказ в получении 

сведений.  

Практические 3 2 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-1 

Л1.1, Л2.1 

6.2. Предоставление сведений 

из ЕГРН  

Сам. работа 3 15 ОПК-5, ОПК-

3, ОПК-1 

Л1.1, Л2.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе дисциплины. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и 

др.) 

 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приложения 

Приложение 1.   Б1.О.02.04_ФОС_Кадастр недвижимости.docx  

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379430/fos403718/


6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Т. Н. 

Жигулина, О. 

А. Латышева  

Кадастровая оценка земли : 

учеб. пособие 

Барнаул : АлтГУ, 

2016 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/hand

le/asu/3313 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Боголюбов 

С.А., 

Позднякова 

Е.А. 

Правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей среды: 

Учебник и практикум 

М : Издательство 

Юрайт, 2018 

https://urait.ru/book/pravovye-o

snovy-prirodopolzovaniya-i-ohr

any-okruzhayuschey-sredy-4131
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 https://rosreestr.ru/ Росреестр (Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии) – актуальная 

нормативно-правовая информация о 

функционировании системы государственного 

кадастра недвижимости и государственной 

регистрации прав в Российской Федерации. 

Э2 Кадастр недвижемости ( со второго 

семестра, еще не вѐлся) 

 

6.3. Перечень программного обеспечения 

MicrosoftWindows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

MicrosoftOffice 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/) 

Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/) 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду АлтГУ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 



Аудитория Назначение Оборудование 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска, 

мультимедийное оборудование 

стационарное или переносное) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1 Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине «Кадастр недвижимости» 

 

В ходе лекционных занятий по дисциплине «Кадастр недвижимости» необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента.  

В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание 

на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов 

общераспространенных слов и выражений. Специфичные термины и их сокращения преподавателем будут 

акцентированы преподавателем дополнительно. 

Работа над конспектом лекции по дисциплине «Кадастровая оценка земли» не заканчивается в лекционной 

аудитории, а продолжается студентом дома, при этом обучающийся повторно ознакамливается с 

содержанием лекционного материала, знакомится с рекомендованной литературой, особенно нормативно-

правовыми актами и методиками государственной кадастровой оценки, делает себе пометки в тексте 

лекции, или продолжает конспект. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

8.2. Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям 

 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1) организационный;  

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 



поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При 

этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 

На семинаре студенты ведут конспект. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 

приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) 

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

8.3. Методические указания обучающимся при подготовке к выполнению  

лабораторных практикумов 

Лабораторные практикумы по дисциплине «Кадастр недвижимости» не предусмотрены. 

8.4. Методические указания обучающимся при выполнению курсовых работ 

 

Курсовые работы по дисциплине «Кадастр недвижимости» не предусмотрены. 

8.5. Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы 

 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение конспекта лекций, их 

дополнение рекомендованной литературой, активное участие на семинарах и подготовка докладов и 

презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Основой самостоятельной работы студентов является работа с рекомендованной литературой. Список 

основной и дополнительной литературы под дисциплине приведен в РПД «Кадастр недвижимости»  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки РПД «Кадастр недвижимости», особое внимание, 

уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Правила самостоятельной работы с литературой  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;  

- Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо для обязательного прочтения, что 

пригодится для написания рефератов, а что может расширить Вашу общую культуру и т.д.).  

- Не пытайтесь читать быстро, вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 

 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного 

глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и 

оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 

12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 

интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные 

цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 



В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. 

Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он 

использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие 

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. овладение необходимыми теоретическими и практическими навыками самостоятельной 

исследовательской работы, ознакомление с алгоритмом планирования, организации и 

реализации научного исследования с особенностями написания различных видов научных 

текстов, осуществления поиска, сбора, изучения и обработки необходимой научной 

информации, изучение структуры и правил оформления научного документа. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК-2 Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии в области 

землеустройства и кадастров с применением геоинформационных систем и современных 

технологий 

ОПК-4 Способен определять методы, технологии выполнения исследований, оценивать и 

обосновывать результаты научных разработок в землеустройстве, кадастрах и смежных 

областях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. классификацию наук и научных исследований, основные особенности научного метода 

познания, основные элементы теории статистической проверки гипотез, критерии на 

зависимость признаков и однородных данных, виды научно-технической информации, способы 

получения научно-технической информации, способы обработки получаемых эмпирических 

данных и их интерпретаций. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной  информации; 

осуществлять поиск литературы и других источников информации, в соответствии с 

поставленной  исследовательской  задачей , формулировать научную проблему, проводить обзор 

и сравнение методов ее решения; оценить эффективность и результаты научно-

исследовательской деятельности, представить их с использованием сетевых технологий и 

мультимедиа, применяемых в науке, оценить эффективность и результаты научной 

деятельности, анализировать научно-техническую информацию по использованию земли и 

иной недвижимости, работать с прикладными пакетами программ при проведении научных 

исследований, оформлять результаты научных исследований (отчѐт, научная статья, тезисы 

доклада). 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. методами грамотного оформления отчета по результатам проведенных научных исследований, 

методологией, методами, приемами и порядком ведения научно-исследовательской 

деятельности в землеустройстве, кадастре и мониторинге земель, технологией сбора, 

систематизации, обработки и хранения информации, методами изучения научно-технической 

информации, методами организации и проведения научно-исследовательской работы в области 

землеустройства и кадастров, способами внедрения отечественного и зарубежного опыта 

использования земли. 

4. Структура и содержание дисциплины 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Раздел 1. Понятие исследовательской деятельности студентов 

1.1. Понятие 

«исследовательская 

деятельность студентов». 

Цели и задачи 

исследовательской 

деятельности студентов. 

Виды и формы 

исследовательской 

деятельности студентов. 

Учебно-исследовательская 

и научно-исследовательская 

работа студентов. 

Исследовательская 

деятельность студентов: 

творчество и плагиат. Роль 

исследований в 

практической деятельности 

специалиста.  

Лекции 3 2 ОПК-4, ОПК-

2, УК-2 

Л2.1, Л1.1 

1.2. Организация научно-

исследовательской работы. 

Законодательная основа 

управления наукой и ее 

организационная структура. 

Научно-технический 

потенциал и его 

составляющие. Подготовка 

научных и научно-

педагогических работников. 

Ученые степени и ученые 

звания.  

Практические 3 4 ОПК-4, ОПК-

2, УК-2 

Л2.1, Л1.1 

1.3. Организация научно-

исследовательской работы. 

Законодательная основа 

управления наукой и ее 

организационная структура. 

Научно-технический 

потенциал и его 

составляющие. Подготовка 

научных и научно-

педагогических работников. 

Ученые степени и ученые 

звания.  

Сам. работа 3 25 ОПК-4, ОПК-

2, УК-2 

Л2.1, Л1.1 

Раздел 2. Раздел 2. Методологические основы познания  

2.1. Сущность познания и его 

характеристика. 

Гносеология – наука о 

познании. Основные виды 

познания. Чувственное 

познание и его формы. 

Рациональное познание и 

его формы. Научное 

познание. Формы научного 

знания. Научная картина 

мира. Уровни научного 

Лекции 3 2 ОПК-4, ОПК-

2, УК-2 

Л2.1, Л1.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

познания: эмпирический и 

теоретический. 

2.2. Методы научного 

исследования Понятие 

метода, методики и 

методологии научного 

исследования. 

Классификация методов 

исследования. Всеобщие и 

общенаучные методы 

исследования. 

Теоретические и 

эмпирические методы 

исследования. Специальные 

и частные методы 

исследования  

Практические 3 8 ОПК-4, ОПК-

2, УК-2 

Л2.1, Л1.1 

2.3. Сущность научного 

исследования Специфика 

научного исследования. 

Понятие о логике процесса 

исследования. Структура и 

содержание этапов 

исследовательского 

процесса. Идея и замысел 

исследования. Выбор темы 

научного исследования. 

Тема, проблема, 

актуальность исследования. 

Цели и задачи 

исследования. Объект и 

предмет исследования. 

Гипотеза. Виды гипотез.  

Практические 3 4 ОПК-4, ОПК-

2, УК-2 

Л2.1, Л1.1 

2.4. Методологические основы 

познания 

Сам. работа 3 25 ОПК-4, ОПК-

2, УК-2 

Л2.1, Л1.1 

Раздел 3. Раздел 3. Проектная деятельность 

3.1. Проектная деятельность как 

методическая основа 

научных изысканий. 

Содержание проектной 

деятельности.  

Лекции 3 2 ОПК-4, ОПК-

2, УК-2 

Л2.1, Л1.1 

3.2. Прикладные механизмы 

реализации проектной 

деятельности  

Практические 3 8 ОПК-4, ОПК-

2, УК-2 

Л2.1, Л1.1 

3.3. Проектная деятельность  Сам. работа 3 28 ОПК-4, ОПК-

2, УК-2 

Л2.1, Л1.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе дисциплины. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и 



др.) 

 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приложения 

Приложение 1.   Б1.О.02.03_ФОС_Организация проектной и научной деятельности.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Н. В. Волков, Т. Л. 

Серебрякова 

Компьютерные технологии в 

научных исследованиях: Учебное 

пособие 

АлтГУ.- Барнаул : 

[Азбука],, 2016 

http://elibrary.as

u.ru/handle/asu/3

312 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 авт.-сост.: Е. В. 

Евглевская [и др.] ; 

ред. Т. А. Мозес 

Информационно-

библиографический поиск: учеб.-

электрон. изд. для вузов 

Барнаул: АлтГУ, 

2011 

http://elibrary.as

u.ru/handle/asu/1

25 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

  

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/) 

Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/) 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379426/fos403714/


Аудитория Назначение Оборудование 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду АлтГУ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1 Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине «Организация проектной и научной 

деятельности» 

 

В ходе лекционных занятий по дисциплине «Организация проектной и научной деятельности» необходимо 

вести конспектирование учебного материала. Конспектирование лекций – сложный вид вузовской 

аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента.  

В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание 

на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов 

общераспространенных слов и выражений. Специфичные термины и их сокращения преподавателем будут 

акцентированы преподавателем дополнительно. 

Работа над конспектом лекции по дисциплине «Организация проектной и научной деятельности» не 

заканчивается в лекционной аудитории, а продолжается студентом дома, при этом обучающийся повторно 

ознакамливается с содержанием лекционного материала, знакомится с рекомендованной литературой, 

особенно нормативно-правовыми актами и методиками государственной кадастровой оценки, делает себе 

пометки в тексте лекции, или продолжает конспект. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

8.2. Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям 

 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1) организационный;  

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 



позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При 

этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 

На семинаре студенты ведут конспект. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 

приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

• В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может 

(выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

8.3. Методические указания обучающимся при подготовке к выполнению  

лабораторных практикумов 

 

Лабораторные практикумы по дисциплине «Организация проектной и научной деятельности» не 

предусмотрены. 

8.4. Методические указания обучающимся при выполнении курсовых работ 

 

Курсовые работы по дисциплине «Организация проектной и научной деятельности» не предусмотрены. 

8.5. Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы 

 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение конспекта лекций, их 

дополнение рекомендованной литературой, активное участие на семинарах и подготовка докладов и 

презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Основой самостоятельной работы студентов является работа с рекомендованной литературой. Список 

основной и дополнительной литературы по дисциплине приведен в РПД «Организация проектной и научной 

деятельности»  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки РПД «Организация проектной и научной 

деятельности», особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Правила самостоятельной работы с литературой  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;  

- Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо для обязательного прочтения, что 

пригодится для написания рефератов, а что может расширить Вашу общую культуру и т.д.).  

- Не пытайтесь читать быстро, вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 

 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного 

глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и 

оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 

12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 

интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные 



цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. 

Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он 

использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие 

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. формирование у студентов всеобъемлющего представления о законодательной базе управления 

прирдопользованием. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен решать производственные задачи и (или) осуществлять научно-

исследовательскую деятельность на основе фундаментальных знаний в области 

землеустройства и кадастров 

ОПК-1.1 Владеет методологией и методами, применяемыми в землеустройстве и кадастрах 

ОПК-1.2 Умеет использовать системный подход при решении производственных задач в современном 

зем- леустройстве и кадастрах 

ОПК-3 Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации для принятия решений в 

научной и практической деятельности 

ОПК-3.1 Знает поисковые системы, используемые в профессиональной деятельности в сфере кадастра и 

устойчивого развития территории 

ОПК-3.2 Умеет систематизировать и сопоставлять массивы данных используемых при организации и 

управлении современным землепользованием, а также в кадастровой деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. - способы аналитико-синтетической работы, способы классифицирования, сравнения, 

обобщения, систематизации; 

- нормативно-правовые основы управления природопользованием РФ, классификацию 

нормативно-правовой документации в сфере природопользования, международные источники 

права в сфере природопользования; 

- понятия, представления о правовых и этических нормах при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, разработке и осуществлении социально значимых проектов; 

- организацию и управление научно-исследовательскими и научно-производственными и 

экспертно-аналитическими работами с использованием углубленных знаний в области 

управления природопользованием.  

3.2. Уметь: 

3.2.1. - анализировать содержание научных публикаций (статей, монографий);  

- проводить аннотирование и реферирование научных публикаций и источников информации;  

- применять дедуктивный и индуктивный способы при мыслительной деятельности в 

практической деятельности; 

- применять нормативную правовую документацию для решения научно-исследовательских и 

научно- производственных работ; 

- использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, разработке и осуществлении социально значимых проектов и 

использовать на практике умения в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, в управлении научным коллективом; 

- использовать нормативную правовую документацию в сфере природопользования, применять 

при решении научно -производственных задач. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 



3.3.1. - аналитико-синтетической работы, классифицирования, сравнения, обобщения, 

систематизации; 

- по использованию правовы и этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности; 

- навыками использования углубленных знаний правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной дея-тельности, разработке и осуществлении социально 

значимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным коллективом; 

- современными методами организации и управления научно-исследовательскими, научно-

производственными и экспертно-аналитическими работами. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Предмет и задачи основ управления природопользованием. Международно-

правовые аспекты управления природопользованием. Источники природно-ресурсного 

законодательства. 

1.1. Предмет и задачи основ 

управления 

природопользованием. 

Международно-правовые 

аспекты управления 

природопользованием. 

Источники природно-

ресурсного 

законодательства. 

Лекции 2 2  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

1.2. Предмет и задачи основ 

управления 

природопользованием. 

Международно-правовые 

аспекты управления 

природопользованием. 

Источники природно-

ресурсного 

законодательства. 

Практические 2 6  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

1.3. Предмет и задачи основ 

управления 

природопользованием. 

Международно-правовые 

аспекты управления 

природопользованием. 

Источники природно-

ресурсного 

законодательства. 

Сам. работа 2 20  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

Раздел 2. Правовые основы управления природопользованием 

2.1. Правовые основы 

управления 

природопользованием 

Лекции 2 2  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

2.2. Правовые основы 

управления 

природопользованием 

Практические 2 6  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

2.3. Правовые основы 

управления 

природопользованием 

Сам. работа 2 22  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 3. Особенности правового регулирования использования различных видов 

природных объектов Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. 

3.1. Особенности правового 

регулирования 

использования различных 

видов природных объектов 

Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий и объектов. 

Лекции 2 4  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

3.2. Особенности правового 

регулирования 

использования различных 

видов природных объектов 

Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий и объектов. 

Практические 2 4  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

3.3. Особенности правового 

регулирования 

использования различных 

видов природных объектов 

Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий и объектов. 

Сам. работа 2 16  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

Раздел 4. Правовые основы управления ресурсами континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны Российской Федерации 

4.1. Правовые основы 

управления ресурсами 

континентального шельфа и 

исключительной 

экономической зоны 

Российской Федерации 

Лекции 2 2  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

4.2. Правовые основы 

управления ресурсами 

континентального шельфа и 

исключительной 

экономической зоны 

Российской Федерации 

Практические 2 6  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

4.3. Правовые основы 

управления ресурсами 

континентального шельфа и 

исключительной 

экономической зоны 

Российской Федерации 

Сам. работа 2 18  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном объеме 

размещены в онлайн-курсе на образовательном портале "Правовое регулирование в сфере экологии и 

природопользования" - https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=2142. 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-3: Способен осуществлять поиск, обработку и 



анализ информации для принятия решений в научной и практической деятельности. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

Вопрос 1. Какой из нижеперечисленных правовых актов РФ является основным законодательным актом в 

области охраны окружающей среды?  

a. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.  

б. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

в. Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды". 

г. Конституция Российской Федерации. 

ОТВЕТ:в 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического 

характера в целом: 

• «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и менее 50% 

заданий; 

• «отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий; 

«удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» – верно выполнено 50% 

или менее 50% заданий. 

 

 

Вопрос 2. Какой из нижеперечисленных видов законодательных актов принимается президентом 

Российской Федерации?  

a. Федеральный закон.  

б. Постановление Правительства Российской Федерации.  

в. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.  

г. Указ Президента Российской Федерации. 

ОТВЕТ:г 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 

Вопрос 1. Правовые акты в области природопользования определяют порядок использования и сохранения 

__________ ресурсов. 

ОТВЕТ: природных 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ. 

«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология 

сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет.  

«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных 

недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной литературой, 

суждения правильны.  

«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет 

программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.  

«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в сущности 

неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не 

соответствует вопросу или вовсе не дан. 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-1: Способен решать производственные задачи и 

(или) осуществлять научно-исследовательскую деятельность на основе фундаментальных знаний в области 

землеустройства и кадастров. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

Вопрос 1. Какой орган осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства в области 

природопользования и охраны окружающей среды? 

a. Министерство природных ресурсов. 

б. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

в. Министерство экономического развития. 

г. Министерство здравоохранения. 

ОТВЕТ:б 

 

Вопрос 2. Какое понятие описывает совокупность природных компонентов, включающих атмосферу, 

гидросферу, литосферу и биосферу? 

a. Экосистема. 

б. Биоразнообразие. 

в. Геосфера. 

г. Окружающая среда  

ОТВЕТ:г 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического 

характера в целом: 



• «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и менее 50% 

заданий; 

• «отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий; 

«удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» – верно выполнено 50% 

или менее 50% заданий. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 

Вопрос 1.____________ - это правовой инструмент, который устанавливает требования к предоставлению 

информации о воздействии на окружающую среду. 

ОТВЕТ: Экологический отчет. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ. 

«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология 

сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет.  

«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных 

недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной литературой, 

суждения правильны.  

«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет 

программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.  

«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в сущности 

неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не 

соответствует вопросу или вовсе не дан. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и 

др.) 

письменные работы не предусмотрены. 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце семестра зачета (для обучающихся, не 

получивших зачет по результатам текущей успеваемости) по всему изученному курсу. Зачет проводится в 

устной форме по билетам. В билет входит 2 вопроса: 1 вопрос теоретического характера и 1 вопрос 

практико-ориентированного характера. 

ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Предмет и задачи экологического права. Система и принципы экологического права. 

История правового регулирования экологических отношений. 

Источники экологического права. 

Экологические права и обязанности. 

Правовые аспекты управления природопользованием, охраны окружающей среды и экологической 

безопасности. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения.. 

Экологические требования к хозяйственной деятельности. 

Правовая охрана окружающей среды в городах и иных поселениях. 

Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов, рекреационных зон. 

Правовой режим использования и охраны земель (почв). 

Правовой режим использования и охраны недр. 

Правовой режим использования и охраны вод. 

Правовой режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

Правовой режим использования и охраны животного мира. 

Правовой режим охраны атмосферного воздуха. 

Правовой режим использования и охраны природных ресурсов континентального шельфа, 

территориального моря, прилежащей зоны и исключительной экономической зоны Российской Федерации. 

Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды в зарубежных странах.  

Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

 

ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Задание: 

Выберите договор (соглашение) из предложенного списка (эл. версия в папке ). 

Подготовьте проект в виде презентации (15-20 мин.) по следующему плану: 

- общая характеристика нормативного документа (цели, задачи, сфера применения); 

- основные положения, их характеристика и анализ; 

- сферы применения положений нормативного документа (примеры). 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Лютягина 

Е.А. 

Правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды: Учебник и 

практикум 

Юрайт, 2018 https://urait.ru/book/pravovye-osnovy-p

rirodopolzovaniya-i-ohrany-okruzhayus

chey-sredy-413371 

Л1.2 Волков, 

А. М. 

Правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды : учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

Юрайт, 2018 https://www.biblio-online.ru/book/pravo

vye-osnovy-prirodopolzovaniya-i-ohran

y-okruzhayuschey-sredy-436464 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 АлтГУ Правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие 

АлтГУ, 2018 http://elibrary.asu.ru/handle/asu/4904 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 Министерство природных ресурсов и 

экологии России 

http://www.mnr.gov.ru 

Э2 Курс в Moodle "Правовое 

регулирование в сфере экологии и 

природопользования" 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=2142#section-10 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно); 

Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно); 

Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно); 

7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно); 

AcrobatReader 

(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-

20140618_1200.pdf), (бессрочно); 

ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/), (бессрочно); 

LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно); 

Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно); 

Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024); 

Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно); 

Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно); 

Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно) 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/) 



Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) 

Правовая справочно-информационная система Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

Экологические проблемы:http://ecologyproblems.ru/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

403М лаборатория минералогии - учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; занятий семинарского 

типа (лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель на 20 посадочных 

мест; рабочее место преподавателя; 

доска меловая 1 шт.; витрины с 

наборами минералов - 11 шт.; 

интерактивная доска: марка SMART 

Board - 1 единица; космоснимки - 4 

шт. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Для успешного освоения содержания дисциплины необходимо посещать лекции, принимать активное 

участие в работе на семинаре, практическом занятии, а также выполнять задания, предлагаемые 

преподавателем для самостоятельного изучения. Используйте материалы системы MOODLE по данной 

дисциплине. 

2. Лекция. 

На лекционных занятиях необходимо конспектировать изучаемый материал. Презентационный материал 

лекции расположен в системе MOODLE по данной дисциплине. 

Для систематизации лекционного материала, который будет полезен при подготовке к итоговому контролю 

знаний, записывайте на каждой лекции тему, вопросы для изучения, рекомендуемую литературу.  

В каждом вопросе выделяйте главное, обязательно запишите ключевые моменты (определение, факты, 

законы, правила и т.д.), подчеркните их. 

Перед следующей лекцией обязательно прочитайте предыдущую, чтобы актуализировать знания и 

осознанно приступить к освоению нового содержания. 

3. Семинарское (практическое) занятие – это форма работы, где студенты максимально активно участвуют в 

обсуждении темы. 

Для подготовки к семинарскому (практическому) занятию необходимо взять задание в системе MOODLE. 

Самостоятельную подготовку к семинарскому (практическому) занятию необходимо начинать с изучения 

понятийного аппарата темы. Рекомендуем использовать справочную литературу (словари, справочники, 

энциклопедии), а также ресурс, размещенный в системе MOODLE по данной дисциплине 

Важно запомнить, что любой источник должен нести достоверную информацию, особенно это относится к 

Internet-ресурсам.  

Важной является работа с электронными учебниками и учебными пособиями в Internet-библиотеках. 

Зарегистрируйтесь в них: университетская библиотека Онлайн (http://www.biblioclub.ru/) и электронно-

библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

В процессе подготовки и построения ответов при выступлении не просто пересказывайте текст учебника, но 

и выражайте свою личностно-профессиональную оценку прочитанного. 

Принимайте участие в дискуссиях, так как они развивают ваши навыки коммуникативного общения. 

Если к семинарским занятиям предлагаются задания практического характера, продумайте план их 

выполнения или решения при подготовке к семинару. 

При возникновении трудностей в процессе подготовки взаимодействуйте с преподавателем, 

консультируйтесь по самостоятельному изучению темы. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. овладение навыками использования ГИС-программ в географических исследованиях 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии в области 

землеустройства и кадастров с применением геоинформационных систем и современных 

технологий 

ОПК-2.1 Знает структуру и основные элементы про- ектной, научно-технической и служебной 

документа- ции, используемой в профессиональной деятельности 

ОПК-2.2 Владеет навыками использования в профес- сиональной деятельности современных 

геоинформаци- онных и земельно-информационных систем 

ПК-2 Способен осваивать и применять новые технологии производственных работ, решать 

инженерно-технические и экономические задачи в системе кадастра, землеустройстве и 

при организации устойчивого землепользования 

ПК-2.1 Знает специализированные производственные технологии и системы, используемые в 

профессиональной деятельности и может работать в них как пользователь 

ПК-2.2 Владеет навыками использования современного оборудования и программного обеспечения 

для определения количественных и качественных характеристик кадастра и устойчивого 

развития территории 

ПК-3 Способен осуществлять проектную деятельность и производить технико-экономическое 

обоснование планов и проектов использования недвижимого имущества и давать их 

эколого-экономическую оценку 

ПК-3.1 Знает проектную продукцию и е? содержание, используемую в профессиональной 

деятельности 

ПК-3.2 Владеет методиками и инструментами, применяемыми при проектировании, а также навыками 

обоснования проектных решений 

ПК-3.3 Знает процедуры утверждения и согласования проектной документации разных уровней 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. ОПК-2.1. Знает структуру и основные элементы проектной, научно-технической и служебной 

документации, используемой в профессиональной деятельности;  

ПК-2.1. Знает специализированные производственные технологии и системы, используемые в 

профессиональной деятельности и может работать в них как пользователь; 

ПК-3.1. Знает проектную продукцию и еѐ содержание, используемую в профессиональной 

деятельности; 

3.2. Уметь: 

3.2.1. ПК-3.2. Владеет методиками и инструментами, применяемыми при проектировании, а также 

навыками обоснования проектных решений 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 



3.3.1. ОПК-2.2. Владеет навыками использования в профессиональной деятельности современных 

геоинформационных и земельно-информационных систем; 

ПК-2.2. Владеет навыками использования современного оборудования и программного 

обеспечения для определения количественных и качественных характеристик кадастра и 

устойчивого развития территории; 

ПК-3.3. Знает процедуры утверждения и согласования проектной документации разных 

уровней 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. 1.Создание баз геоданных и классов пространственных объектов 

1.1. Типы баз геоданных. 

Организация базы 

геоданных. Организация 

классов пространственных 

объектов. Свойства класса 

пространственных 

объектов. Определение 

атрибутов класса объектов. 

Создание и редактирование 

метаданных. Просмотр 

метаданных. Импорт и 

экспорт метаданных. 

Создание объектов для 

класса объектов. 

Лекции 1 1  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

1.2. Лабораторная работа №1. Практические 1 4  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

1.3. Решение задач и 

упражнений из сборника по 

геоинформатике 

Сам. работа 1 10  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

Раздел 2. 2.Загрузка данных в базу геоданных 

2.1. Обзор терминов ArcGIS. 

Термины, относящиеся к 

базам геоданных. Среда 

геообработки ArcGIS. 

Преимущества базы 

геоданных. Работа с 

файловой базой геоданных. 

Форматы данных, 

доступные для 

конвертации. Конвертация 

данных из других 

источников. Конвертация 

между базами геоданных. 

XML для импорта и 

экспорта. Загрузка данных в 

существующий класс 

объектов. Работа с данными 

x,y. Доступ к табличным 

данным. Доступ к данным 

через ГИС-сервер. 

Проецирование ГИС-

данных. Географические 

преобразования. 

Лекции 1 1  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

2.2. Лабораторная работа №2.  Практические 1 2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

2.3. Решение задач и 

упражнений из сборника по 

геоинформатике 

Сам. работа 1 10  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

Раздел 3. 3.Поведение базы геоданных 

3.1. Географические данные. 

Что такое поведение базы 

геоданных? Значения по 

умолчанию. Подтипы и 

домены. Топология базы 

геоданных.  

Лекции 1 1  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

3.2. Лабораторная работа №3. Практические 1 2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

3.3. Решение задач и 

упражнений из сборника по 

геоинформатике 

Сам. работа 1 8  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

Раздел 4. 4.Редактирование ГИС-данных 

4.1. Редактирование 

пространственных данных. 

Создание новых данных. 

Команды меню Редактор. 

Инструменты меню скетч. 

Построение скетча с 

использованием 

ограничителей. Построение 

смежных полигонов. 

Редактирование 

существующих объектов. 

Изменение формы объекта 

и изменение границ. Работа 

с составными объектами. 

Упрощение геометрии. 

Редактирование с 

использованием доменов, 

подтипов и топологии базы 

геоданных. 

Практические 1 4  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

4.2. Решение задач и 

упражнений из сборника по 

геоинформатике 

Сам. работа 1 8  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

Раздел 5. 5.Корректировка пространственных данных 

5.1. Общие особенности 

привязки пространственных 

данных. Простанственная 

привязка данных в ArcMap. 

Ключевые моменты работы 

с пространственной 

привязкой. Векторная 

трансформация ArcMap. 

Трансформация. 

Трансформация методом 

резинного листа. 

Лекции 1 1  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Сопоставление данных на 

границах листов. Ошибки 

трансформации. 

5.2. Решение задач и 

упражнений из сборника по 

геоинформатике 

Сам. работа 1 8  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

Раздел 6. 6.Управление инструментами геообработки и параметры среды геообработки 

6.1. Что такое ArcToolbox? 

Типы наборов 

инструментов. Организация 

ArcToolbox. Типы 

инструментов. 

Расположение и 

выполнение инструментов. 

Выявление ошибок в 

параметрах. Просмотр 

ошибок геообработки. 

Параметры среды. 

Настройки ArcToolbox. 

Работа с инструментами в 

ArcMap. Результаты 

геообработки. Ключевые 

моменты работы в среде 

геообработки. 

Практические 1 4  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

6.2. Решение задач и 

упражнений из сборника по 

геоинформатике 

Сам. работа 1 8  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

Раздел 7. 7.Анализ ГИС-данных 

7.1. Что даѐт анализ ГИС-

данных? Обзор 

инструментов анализа. 

Анализ близости объектов. 

Анализ с использованием 

множественных буферных 

полигонов. 

Пространственное 

соединение. Полигоны 

Тиссона. Стирание 

объектов. Слияние объектов 

по атрибуту. Обработка 

табличных данных. 

Создание поднабора 

растровых данных. Другие 

виды анализа. Пример 

рабочего процесса анализа. 

Ключевые моменты 

анализа. 

Практические 1 2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

7.2. Решение задач и 

упражнений из сборника по 

геоинформатике 

Сам. работа 1 8  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

Раздел 8. 8.Управление таблицами. Редактирование пространственных объектов и 

атрибутов. Получение местоположений из атрибутивной информации 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

8.1. Исследование данных ГИС 

в ArcGIS Desktop. Процесс 

решения географических 

задач. Общие операции 

анализа. Работа с 

атрибутивными запросами. 

Работа с 

пространственными 

запросами (по 

расположению). Работа с 

ArcToolbox при 

выполнении анализа. 

Извлечение объектов при 

помощи инструмента 

Вырезание. Построение 

буфера объектов. Анализ 

наложения. Объединение. 

Пересечение. Результаты 

анализа. 

Практические 1 4  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

8.2. Решение задач и 

упражнений из сборника по 

геоинформатике 

Сам. работа 1 8  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

Раздел 9. 9.Использование ModelBuilder для анализа 

9.1. Что такое ModelBuilder? 

Проектирование и создание 

модели. Элементы модели. 

Инструменты. Переменные. 

Типы выходных данных. 

Переменные значений. 

Свойства блок-схемы 

модели. Параметры и 

статусы модели. Параметры 

среды. Промежуточные 

данные. Запуск модели. 

Поиск ошибок в модели. 

Документация модели. 

Практические 1 2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

9.2. Решение задач и 

упражнений из сборника по 

геоинформатике 

Сам. работа 1 8  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

Раздел 10. 10.Аналитические проекты в ГИС 

10.1. Анализ. Выполнение 

проектов. 

Практические 1 4  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-3: Способен осуществлять проектную 

деятельность и производить технико-экономическое обоснование планов и проектов использования 

недвижимого имущества и давать их эколого-экономическую оценку 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА: 

Вопрос 1. Что позволяют Геоинформационные системы в Интернете пользователям: 

а) анализировать  



б) подделывать 

в) изменять 

Ответ: а 

Вопрос 2. Геоинформационные системы предназначены для: 

а) передачи географических данных 

б) сбора географических данных+ 

в) изменения географических данных 

г) хранения географических данных  

д) анализа географических данных  

е) исправления географических данных 

ж) подделки географических данных 

з) визуализации географических данных  

Ответ: б, г, д, з 

Вопрос 3. Геоинформационные системы включают такие карты: 

а) растровые+ 

б) реестровые 

в) основные 

Ответ: а 

Вопрос 4. Геоинформационная система может включать в свой состав: 

а) постоянные базы данных 

б) теоретические базы данных 

в) пространственные базы данных+ 

Ответ: в 

Вопрос 5. По территориальному охвату геоинформационные системы подразделяют на: 

а) глобальные  

б) субглобальные 

в) субконтинентальные  

г) распространенные 

д) общепринятые 

е) общенациональные 

ж) национальные  

з) колоссальные 

и) локальные  

к) сублокальные 

Ответ: а, в, ж, и 

Вопрос 6. Для каких моделей пространственных данных в ГИС возможны пространственные операции с 

использованием условий, применяемых в шахматах: 

а) для топологических моделей 

б) для реляционных моделей 

в) для полевых (растровых)  

Ответ: в 

Вопрос 7. Недостатки применения материалов дистанционного зондирования (космических съемок): 

а) отсутствие необходимости привлечения высококвалифицированных и опытных специалистов 

б) необходимость привлечения высококвалифицированных и опытных специалистов 

в) ограниченность времени выполнения работ по обработке (дешифрировании) вегетационным периодом 

г) неэффективность при разовых обследованиях небольших территорий  

д) эффективность при разовых обследованиях небольших территорий 

е) отсутствие необходимости использования дорогостоящего программного обеспечения 

ж) необходимость использования дорогостоящего программного обеспечения  

Ответ: б, г, ж 

Вопрос 8. Операции ГИС технологий поддерживаются: 

а) общественным обеспечением 

б) социальным обеспечением 

в) правовым обеспечением  

г) техническим обеспечением  

д) экологическим обеспечением 

Ответ: в, г 

Вопрос 9. Географические информационные системы: 

а) информационные системы содержащие географические названия 

б) программно-языковой комплекс для создания, ведения, использования баз данных 

в) информационные системы, оперирующие пространственными данными  

Ответ: в 



Вопрос 10. Что представляет собой реляционная база данных: 

а) матрицы ячеек с присвоенными значениями 

б) одна или несколько специальных таблиц отношений  

в) набор координат линий, узлов и направлений векторных объектов 

Ответ: б 

Вопрос 11. Что такое вычислительная сеть: 

а) совокупность компьютеров, объединенных средствами передачи данных  

б) совокупность векторных геометрических объектов примитивов 

в) совокупность ячеек матрицы 

Ответ: а 

Вопрос 12. Указать операции по трансформации растровых изображений в ГИС: 

а) трансформация векторных слоев на растр 

б) формирование таблиц баз данных 

в) визуальная проверка качества трансформации  

г) выбор опорных точек на слоях электронной карты  

д) оценка расхождений  

е) нет верного ответа 

Ответ: в, г, д 

Вопрос 13. Какая операция из перечисленных ниже не является графоаналитической? 

а) измерение по карте углов 

б) изменение проекции карты 

в) измерение по карте площадей 

Ответ: б 

Вопрос 14. Как называется этап создания опытного образца ГИС? 

а) визуализация 

б) проектирование 

в) адаптация 

г) прототипирование 

Ответ: г 

Вопрос 15. Какая операция не входит в группу операций сетевого анализа? 

а) аллокация 

б) поиск кратчайшего пути 

в) изменение единиц измерения карты 

г) районирование 

Ответ: в 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического 

характера в целом: 

«Зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и менее 50% 

заданий; 

«Отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий; 

«удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» – верно выполнено 50% 

или менее 50% заданий. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА: 

Вопрос 1. Для чего предназначены геоинформационные системы в Интернете? 

Ответ: для сбора, хранения и анализа географических данных 

Вопрос 2. К какому периоду можно отнести возникновение географических информационных систем? 

Ответ: начало 60-х годов ХХ века 

Вопрос 3. Как вкратце можно охарактеризовать ГИС 

Ответ: информационная система сбора, сохранения, обработки и отображения пространственно-временных 

данных 

Вопрос 4. На какие уровни делится ГИС по охвату территории? 

Ответ: глобальный, субконтинентальный, государственный, региональный, муниципальный, локальный 

Вопрос 5. Что такое метаданные? 

Ответ: данные о данных 

Вопрос 6. Какой тип данных в ГИС является источником актуальной оперативной информации?  

Ответ: данные дистанционного зондирования 

Вопрос 7. Каким должен быть вид представления картографической информации в ГИС? 

Ответ: цифровым 

Вопрос 8. Какие карты составляют основу картографической информации в ГИС? 

Ответ: топографические 

Вопрос 9. Для каких объектов в ГИС создаются буферные зоны? 

Ответ: точечных, линейных, площадных 



Вопрос 10. Какие источники используются при создании цифровой модели рельефа суши в ГИС? 

Ответ: топографические карты и планы, данные дистанционного зондирования 

Вопрос 11. Что такое картографическая генерализации? 

Ответ: отбор и обобщение изображения на карте объектов соответственно ее назначению, масштабу, 

содержанию и особенностям картографируемой территории 

Вопрос 12. Что такое картографическая проекция? 

Ответ: математический закон, по которому сферическая поверхность Земли проектируется на плоскость 

Вопрос 13. Что представляет собой реляционная база данных 

Ответ: набор данных с предопределенными связями между ними 

Вопрос 14. Какие существуют подсистемы ГИС? 

Ответ: сбора, ввода и обработки геопространственных данных; создание и ведение территориальных баз 

данных; восприятия и обработки геоинформации, пространственного моделирования и анализа; выработки 

пространственных решений, формирования, отображения и выдачи выходных документов; управления 

(администрирования) ГИС. 

Вопрос 15. Из чего состоит ГИС? 

Ответ: цифровые данные, аппаратное обеспечение, программное обеспечение. 

Вопрос 16. Что такое геоинформационные картографирование? 

Ответ: автоматизированное создание и использование карт на основе ГИС и баз картографических данных и 

знаний 

Вопрос 17. Что является компоновкой карты? 

Ответ: размещение самого картографического изображения, названия карты, легенды, врезок и других 

данных в пределах листа. 

Вопрос 18. Способы картографического изображения на картах 

Ответ: значки, линейные знаки, изолинии, качественный и количественный фон, локализованные 

диаграммы, точечный способ, ареалы, знаки движения. 

Вопрос 19. Виды карт местности 

Ответ: физико-географические карты и социально-экономические карты  

Вопрос 20. Что такое геометрическая точность карты? 

Ответ: степень соответствия положения объектов на карте их действительному положению на местности 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ. 

«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология 

сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет.  

«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных 

недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной литературой, 

суждения правильны.  

«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет 

программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.  

«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в сущности 

неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не 

соответствует вопросу или вовсе не дан. 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-2: Способен осваивать и применять новые 

технологии производственных работ, решать инженерно-технические и экономические задачи в системе 

кадастра, землеустройстве и при организации устойчивого землепользования 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА: 

Вопрос 1. Что такое геоинформационная система? 

а) это группа файлов, задающих вид карты или файла данных. 

б) система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных (географических) 

данных и связанной с ними информации о необходимых объектах. 

в) систематическое собрание географических карт, выполненное по общей программе как целостное 

произведение. 

Ответ: б 

Вопрос 2. Геоинформационная система может включать в свой состав: 

а) теоретические базы данных 

б) пространственные базы данных 

в) постоянные базы данных 

Ответ: б 

Вопрос 3. Основные задачи прикладных ГИС: 

а) визуализация географически привязанных растров 

б) поддержка принятия решений, инвентаризация ресурсов, управление и планирование 

в) создание векторных файлов 

Ответ: б 



Вопрос 4. Отличия ГИС от других технологий, программ: 

а) ГИС объединяет ряд программ и технологий с целью совершенствования статистических расчетов 

б) возможность совместного анализа картографической и атрибутивной информации 

в) возможность поиска компьютерных вирусов 

Ответ: б 

Вопрос 5. Основными типами векторных объектов являются: 

а) полилиния, точка, полигон 

б) широта, долгота, высота 

в) ширина, длина, высота 

Ответ: а 

Вопрос 6. Наука, изучающая ГИС и технологии ее использования? 

а) геоморфология 

б) геоинформатика 

в) геодезия 

Ответ: б 

Вопрос 7. Система управления базами данных (СУБД) – это 

а) совокупность компьютеров соединенных между собой в сети 

б) совокупность данных организованных по определенным правилам 

в) программно языковой комплекс для создания ведения использования базы данных 

Ответ: в 

Вопрос 8. Требования к экологическим ГИС 

а) способность поддерживать базы данных для широкого круга географических объектов 

б) гибкая конфигурация системы, возможность быстрой настройки системы на решение разнообразных 

задач 

в) возможность обработки массивов покомпонентной гетерогенной пространственно-координированной 

информации 

г) все варианты верны  

Ответ: г 

Вопрос 9. Геоинформационные методы и системы находят широкое применение в природопользовании и 

охране окружающей среды, так как позволяют: 

а) проводить гео- и имитационное моделирование явлений, происходящих в окружающей среде, с учетом 

уровней антропогенной нагрузки и эффективности принимаемых управленческих решении 

б) накапливать, хранить и запрашивать информацию по трендам параметров окружающей среды за 

промежуток времени 

в) создавать электронные карты, отражающие состояние окружающей среды территории 

г) все варианты верны 

Ответ: г 

Вопрос 10. Что называют географическим атласом? 

а) систематическое собрание географических карт, выполненное по общей программе как целостное 

произведение 

б) это группа файлов, задающих вид карты или файла данных 

в) система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных (географических) 

данных и связанной с ними информации о необходимых объектах 

Ответ: а 

Вопрос 11. Что означает термин «географическая система координат» (geographic coordinate systems) в ГИС? 

а) что координаты объектов и линейные параметры растров хранятся в виде широты и долготы. 

б) что координаты объектов и линейные параметры растров хранятся в виде ширины и высоты. 

в) что координаты объектов и линейные параметры растров хранятся в виде ширины и длины. 

Ответ: а 

Вопрос 12. Это процесс устранения влияния атмосферы на значения коэффициента отражения изображений, 

полученных спутниковыми или бортовыми датчиками. 

а) атмосферная коррекция 

б) оптическая коррекция 

в) ландшафтный анализ 

Ответ: а 

Вопрос 13. Какой процесс характерен для классификации «с обучением»? 

а) пиксели многозонального снимка группируются на основе сравнения их яркостей в каждой спектральной 

зоне с эталонными значениями 

б) пиксели разделяют на группы-кластеры по какому-либо формальному признаку, не прибегая к 

обучающим данным 

Ответ: а 

Вопрос 14. К какому функциональному классу ГИС относятся системы MapInfo Professional, ArcGIS, ГИС 



Панорама? 

а) Настольные ГИС 

б) сетевые 

в) корпоративные 

Ответ: а 

Вопрос 15. К какому уровню организации данных относятся термины "полигон", "узел", "линия", "дуга", 

"идентификатор"? 

а) уровень прототипирования 

б) уровень ввода данных 

в) уровень модели данных 

Ответ: в 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического 

характера в целом: 

«Зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и менее 50% 

заданий; 

«Отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий; 

«удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» – верно выполнено 50% 

или менее 50% заданий. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА: 

Вопрос 1. Как называется научное направление, основанное на сборе информации о поверхности Земли без 

фактического контактирования с ней? 

Ответ: дистанционное зондирование 

Вопрос 2. В какой из моделей используется иерархическая сетка? 

Ответ: объектно-ориентированная модель 

Вопрос 3. Единица информации, хранящаяся в теме (слое) для каждой точки или пикселя соответствует: 

Ответ: числовому значению 

Вопрос 4. Какие бывают ГИС по функциональным возможностям? 

Ответ: полнофункциональные, специализированные – ориентированы на решение конкретной задачи в 

определенной предметной области, информационно-справочные системы 

Вопрос 5. Что такое атрибутивная информация в ГИС?  

Ответ: качественные или количественные (неграфические) данные, представленные в виде свойств или 

характеристик, относящихся к определенному пространственному объекту базы данных ГИС 

Вопрос 6. Что такое геоинформатика? 

Ответ: геоинформатика – наука, технология и производственная деятельность, которая связана с 

разработкой и использованием ГИС 

Вопрос 7. Виды ГИС по способу организации географических данных 

Ответ: векторные; растровые; векторно-растровые; трехмерные 

Вопрос 8. Какие бывают геоинформационные системы по уровню управления? 

Ответ: федеральными; региональными; муниципальными; корпоративными. 

Вопрос 9. Что является основными математическими элементами карты 

Ответ: масштаб, проекция, система координат, рамки, разграфка листов, номенклатура, координатная сетка 

и геодезическая основа. 

Вопрос 10. Виды искажений картография 

Ответ: искажения длин, искажения углов, искажения площадей, искажения форм 

Вопрос 11. Что такое картографическая проекция 

Ответ: математически определенный способ отображения поверхности Земли на плоскость 

Вопрос 12. Что относится к общегеографическим элементам карты? 

Ответ: физико-географические (гидрография, растительный покров и грунты, рельеф) и социально-

экономические (населенные пункты, дороги и границы) 

Вопрос 13. Что такое картодиаграммы 

Ответ: изображение абсолютных статистических показателей посредством диаграмм, размещаемых внутри 

единиц территориального деления 

Вопрос 15. Что такое векторизация 

Ответ: процесс преобразования растрового изображения в векторное.  

Вопрос 16. Что такое ГИС моделирование? 

Ответ: творческий процесс создания компьютерной имитационной модели пространственных объектов, 

процессов или явлений, а также изучение взаимосвязей между ними с использованием геоинформационных 

систем 

Вопрос 17. Какие существуют способы картографического отображения 

Ответ: локализованных значков, линейных знаков, изолиний и псевдоизолиний, качественного фона, 

количественного фона, локализованных диаграмм, ареалов, знаков движения, точечный способ, 

картодиаграммы, картограммы 



Вопрос 18. Что такое атрибутивные данные в ГИС 

Ответ: качественные или количественные (неграфические) данные, представленные в виде свойств или 

характеристик, относящихся к определенному пространственному объекту базы данных ГИС 

Вопрос 19. Что такое интерполяция в ГИС? 

Ответ: методика для создания непрерывной поверхности из дискретных точек.  

Вопрос 20. Приведите примеры геоинформационных систем 

Ответ: зарубежные системы: Mapinfo, ArcGIS ArcEditor, ArcGIS, ArcGIS, AutoCAD Map, GeoMedi, QGIS. 

Отечественные разработки: ГИС Панорама, ГеоГраф, «Горизонт», «ИнГео», GeoLink, Map Drive, Mappl, 

IndorGIS, Zulu, WinPlan. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ. 

«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология 

сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет.  

«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных 

недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной литературой, 

суждения правильны.  

«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет 

программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.  

«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в сущности 

неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не 

соответствует вопросу или вовсе не дан. 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-2: Способен разрабатывать научно-

техническую, проектную и служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации, рецензии в области землеустройства и кадастров с применением геоинформационных систем и 

современных технологий 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА: 

Вопрос 1. Наука, изучающая ГИС и технологии ее использования? 

а) геоморфология 

б) геоинформатика 

в) геодезия 

Ответ: б 

Вопрос 2. Система управления базами данных (СУБД) – это 

а) совокупность компьютеров соединенных между собой в сети 

б) совокупность данных организованных по определенным правилам 

в) программно языковой комплекс для создания ведения использования базы данных 

Ответ: в 

Вопрос 3. Требования к экологическим ГИС 

а) способность поддерживать базы данных для широкого круга географических объектов 

б) гибкая конфигурация системы, возможность быстрой настройки системы на решение разнообразных 

задач 

в) возможность обработки массивов покомпонентной гетерогенной пространственно-координированной 

информации 

г) все варианты верны  

Ответ: г 

Вопрос 4. Геоинформационные методы и системы находят широкое применение в природопользовании и 

охране окружающей среды, так как позволяют: 

а) проводить гео- и имитационное моделирование явлений, происходящих в окружающей среде, с учетом 

уровней антропогенной нагрузки и эффективности принимаемых управленческих решении 

б) накапливать, хранить и запрашивать информацию по трендам параметров окружающей среды за 

промежуток времени 

в) создавать электронные карты, отражающие состояние окружающей среды территории 

г) все варианты верны 

Ответ: г 

Вопрос 5 Что называют географическим атласом? 

а) систематическое собрание географических карт, выполненное по общей программе как целостное 

произведение 

б) это группа файлов, задающих вид карты или файла данных 

в) система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных (географических) 

данных и связанной с ними информации о необходимых объектах 

Ответ: а 

Вопрос 6. Что означает термин «географическая система координат» (geographic coordinate systems) в ГИС? 

а) что координаты объектов и линейные параметры растров хранятся в виде широты и долготы. 



б) что координаты объектов и линейные параметры растров хранятся в виде ширины и высоты. 

в) что координаты объектов и линейные параметры растров хранятся в виде ширины и длины. 

Ответ: а 

Вопрос 7. Недостатки применения материалов дистанционного зондирования (космических съемок): 

а) отсутствие необходимости привлечения высококвалифицированных и опытных специалистов 

б) необходимость привлечения высококвалифицированных и опытных специалистов 

в) ограниченность времени выполнения работ по обработке (дешифрировании) вегетационным периодом 

г) неэффективность при разовых обследованиях небольших территорий  

д) эффективность при разовых обследованиях небольших территорий 

е) отсутствие необходимости использования дорогостоящего программного обеспечения 

ж) необходимость использования дорогостоящего программного обеспечения  

Ответ: б, г, ж 

Вопрос 8. Операции ГИС технологий поддерживаются: 

а) общественным обеспечением 

б) социальным обеспечением 

в) правовым обеспечением  

г) техническим обеспечением  

д) экологическим обеспечением 

Ответ: в, г 

Вопрос 9. Географические информационные системы: 

а) информационные системы содержащие географические названия 

б) программно-языковой комплекс для создания, ведения, использования баз данных 

в) информационные системы, оперирующие пространственными данными  

Ответ: в 

Вопрос 10. Что представляет собой реляционная база данных: 

а) матрицы ячеек с присвоенными значениями 

б) одна или несколько специальных таблиц отношений  

в) набор координат линий, узлов и направлений векторных объектов 

Ответ: б 

Вопрос 11. Что такое вычислительная сеть: 

а) совокупность компьютеров, объединенных средствами передачи данных  

б) совокупность векторных геометрических объектов примитивов 

в) совокупность ячеек матрицы 

Ответ: а 

Вопрос 12. Указать операции по трансформации растровых изображений в ГИС: 

а) трансформация векторных слоев на растр 

б) формирование таблиц баз данных 

в) визуальная проверка качества трансформации  

г) выбор опорных точек на слоях электронной карты  

д) оценка расхождений  

е) нет верного ответа 

Ответ: в, г, д 

Вопрос 13. Геоинформационные системы включают такие карты: 

а) растровые+ 

б) реестровые 

в) основные 

Ответ: а 

Вопрос 14. Геоинформационная система может включать в свой состав: 

а) постоянные базы данных 

б) теоретические базы данных 

в) пространственные базы данных+ 

Ответ: в 

Вопрос 15. По территориальному охвату геоинформационные системы подразделяют на: 

а) глобальные  

б) субглобальные 

в) субконтинентальные  

г) распространенные 

д) общепринятые 

е) общенациональные 

ж) национальные  

з) колоссальные 

и) локальные  



к) сублокальные 

Ответ: а, в, ж, и 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического 

характера в целом: 

«Зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и менее 50% 

заданий; 

«Отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий; 

«удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» – верно выполнено 50% 

или менее 50% заданий. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА:  

Вопрос 1. Что такое геоинформатика? 

Ответ: геоинформатика – наука, технология и производственная деятельность, которая связана с 

разработкой и использованием ГИС 

Вопрос 2. Виды ГИС по способу организации географических данных 

Ответ: векторные; растровые; векторно-растровые; трехмерные 

Вопрос 3. Какие бывают геоинформационные системы по уровню управления? 

Ответ: федеральными; региональными; муниципальными; корпоративными. 

Вопрос 4. Что является основными математическими элементами карты 

Ответ: масштаб, проекция, система координат, рамки, разграфка листов, номенклатура, координатная сетка 

и геодезическая основа. 

Вопрос 5. Виды искажений картография 

Ответ: искажения длин, искажения углов, искажения площадей, искажения форм 

Вопрос 6. Что такое картографическая проекция 

Ответ: математически определенный способ отображения поверхности Земли на плоскость 

Вопрос 7. Что относится к общегеографическим элементам карты? 

Ответ: физико-географические (гидрография, растительный покров и грунты, рельеф) и социально-

экономические (населенные пункты, дороги и границы) 

Вопрос 8. Что такое картодиаграммы 

Ответ: изображение абсолютных статистических показателей посредством диаграмм, размещаемых внутри 

единиц территориального деления 

Вопрос 9. Для каких объектов в ГИС создаются буферные зоны? 

Ответ: точечных, линейных, площадных 

Вопрос 10. Какие источники используются при создании цифровой модели рельефа суши в ГИС? 

Ответ: топографические карты и планы, данные дистанционного зондирования 

Вопрос 11. Что такое картографическая генерализации? 

Ответ: отбор и обобщение изображения на карте объектов соответственно ее назначению, масштабу, 

содержанию и особенностям картографируемой территории 

Вопрос 12. Что такое картографическая проекция? 

Ответ: математический закон, по которому сферическая поверхность Земли проектируется на плоскость 

Вопрос 13. Что представляет собой реляционная база данных 

Ответ: набор данных с предопределенными связями между ними 

Вопрос 14. Какие существуют подсистемы ГИС? 

Ответ: сбора, ввода и обработки геопространственных данных; создание и ведение территориальных баз 

данных; восприятия и обработки геоинформации, пространственного моделирования и анализа; выработки 

пространственных решений, формирования, отображения и выдачи выходных документов; управления 

(администрирования) ГИС. 

Вопрос 15. Из чего состоит ГИС? 

Ответ: цифровые данные, аппаратное обеспечение, программное обеспечение. 

Вопрос 16. Как называется научное направление, основанное на сборе информации о поверхности Земли без 

фактического контактирования с ней? 

Ответ: дистанционное зондирование 

Вопрос 17. В какой из моделей используется иерархическая сетка? 

Ответ: объектно-ориентированная модель 

Вопрос 18. Для чего предназначены геоинформационные системы в Интернете? 

Ответ: для сбора, хранения и анализа географических данных 

Вопрос 19. К какому периоду можно отнести возникновение географических информационных систем? 

Ответ: начало 60-х годов ХХ века 

Вопрос 20. Как вкратце можно охарактеризовать ГИС 

Ответ: информационная система сбора, сохранения, обработки и отображения пространственно-временных 

данных 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ. 

«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология 



сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет.  

«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных 

недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной литературой, 

суждения правильны.  

«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет 

программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.  

«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в сущности 

неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не 

соответствует вопросу или вовсе не дан. 

 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=7547 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и 

др.) 

Не предусмотрено. 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце семестра зачета (для обучающихся, не 

получивших зачет по результатам текущей успеваемости) по всему изученному курсу. Зачет проводится в 

устной форме по билетам. В билет входит 2 вопроса теоретического характера. 

ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА: 

1. Понятие структуры географических данных 

2. Что такое база геоданных 

3. Определение других форматов файлов 

4. Преимущества базы геоданных 

5. Главные функции приложений ArcCatalog и ArcMap 

6. Отношение между данными и слоями 

7. Перемещение по карте при помощи команд 

8. Установка диапазона масштабов для отображения слоя 

9. Определение объектов слоя, которые должны отображаться на карте 

10. Составные слои в таблице содержания 

11. Создание новых слоев из выбранных объектов 

12. Импорт символов из одного слоя в другой 

13. Сохранение свойств слоя на диске через файл слоя 

14. Понятие условных обозначений 

15. Понятие о связи между условными обозначениями и атрибутами слоя 

16. Описание и отображение данных по категориям  

17. Как создавать и пользоваться файлами стилей 

18. Как редактировать глифы шрифтов для создания символов 

19. Определение различных типов символов маркеров, линий и заливок 

20. Описание количественных данных 

21. Отображение количественных данных при помощи обычных свойств символов 

22. Понятие классификации количественных данных 

23. Классификация данных вручную и предустановленными методами 

24. Создание и размещение надписей в ArcMap 

25. Установка символов и свойств размещения надписей 

26. Различия между надписями, аннотациями базы геоданных и аннотациями документа карты 

27. Различие между географической системой координат и системой координат проекции 

28. Понятие датума 

29. Понятие проекции карты 

30. Понятие проецирования «на лету» 

31. Понятие о различиях между таблицами атрибутов слоя и автономными таблицами 

32. Определение обычных способов получения информации из таблиц 

33. Определение свойств поля и работа с ними 

34. Знакомство с форматами таблиц, используемых в ArcGIS 

35. Понятие о соединении и связи таблиц, об их создании 

36. Понятие кардинальности записей 

37. Понятие общих рабочих процессов редактирования 

38. Установка среды замыкания 

39. Понятие общих задач редактирования 

40. Понятие геокодирования 



41. Понятие процесса геокодирования 

42. Импорт и экспорт данных 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

«Отлично» (зачтено): студентом дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на 

поставленные вопросы, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок. 

«Хорошо» (зачтено): студентом дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускаются неточности в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. 

«Удовлетворительно» (зачтено): студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов 

изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий. 

«Неудовлетворительно» (не зачтено): студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы. 

Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено. Студент не способен ответить на 

вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 под ред. В.С. 

Тикунова 

Геоинформатика. Кн. 1.: 

учебник для ВУЗов 

М.: Академия, 2008  

Л1.2 под ред. В.С. 

Тикунова 

Геоинформатика. Кн. 2.: 

учебник для ВУЗов 

М.: Академия, 2008  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Е.П. 

Крупочкин 

[и др.] 

Теоретико-методические 

основы количественной 

оценки и интерпретации 

информации: учебное пособие 

АлтГУ: Барнаул, 2011  

Л2.2 К.В. 

Шошина, 

Р.А. Алешко 

Геоинформационные системы 

и дистанционное 

зондирование: учебное 

пособие 

Архангельск: ИД САФУ, 

2014 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=312310 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 Подшивка журнала «ArcReview» в 

электронном виде, начиная с 1997 г.  

http://www.dataplus.ru/Arcrev/index.htm 

Э2 Курс в мудл "ГИС-технологии в науках о 

Земле" 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=7547 



6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно); 

Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно); 

Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно); 

7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно); 

AcrobatReader 

(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-

20140618_1200.pdf), (бессрочно); 

ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/), (бессрочно); 

LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно); 

Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно); 

Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024); 

Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно); 

Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно); 

Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно) 

 

MapInfo Professional (P) - Nodeljcked, MINWRS1200026830 от 12.10.2014 (бессрочная) 

ArcGIS Desktop Advanced Educational Teaching Lab Pak (31), v. 10.3.1, № 302914 от 12.02.16 (бессрочная)  

ENVI 4.8, № 503626-1 от 16.12.2011 (бессрочная) 

7-Zip 

AcrobatReader 

DjVu reader, http://djvureader.org/ 

Chrome; http://www.chromium.org/chromium-os/licenses 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Информационно справочная система СПС «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/ 

Электронная база данных «Scopup»: http://www.scopus.com 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета: http://elibrary.asu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY: http://elibrary.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

406М лаборатория "Научно-

образовательный центр 

геоинформационных технологий" - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 16 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; доска 

магнитно-маркерная – 1 шт.; компьютеры: 

ACPI x64-based PC, Intel (R) Core (TM) i5-

3470, 3200 MHz, 3200 MHz – 15 ед.; 

интерактивная доска: Triumph MULTI 

TOUCH 78 – 1ед. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

АлтГУ 

405М помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Штативы для тахеометра и геодезической 

GPS; листы карт из Атласа Алтайского края 

500М лаборатория "Научно-

образовательный центр 

геоинформационных технологий" - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

Учебная мебель на 15 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; доска меловая 

1 шт.; ПК: BENQ XL2411 - 5 ед.; 

интерактивная доска: Triumph Multi touch - 1 

ед.; Графическая рабочая станция DEPO Race 

(4 шт); GPS Spectra Precision Epoch; 



Аудитория Назначение Оборудование 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплект GNSS GPS/ГЛОНАСС; Плоттер 

Canon iPF605; Интерактивная система для 

голосования SMART, 12 пультов; сканер 

протяжной формата А0 Canon; 8 плакатов. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1 Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине «Компьютерные технологии в 

географии» 

 

В ходе лекционных занятий по дисциплине «Компьютерные технологии в географии» необходимо вести 

конспектирование учебного материала. Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной 

работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента.  

В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание 

на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов 

общераспространенных слов и выражений. Специфичные термины и их сокращения преподавателем будут 

акцентированы преподавателем дополнительно. 

Работа над конспектом лекции по дисциплине «Компьютерные технологии в географии» не заканчивается в 

лекционной аудитории, а продолжается студентом дома, при этом обучающийся повторно ознакамливается 

с содержанием лекционного материала, знакомится с рекомендованной литературой, особенно нормативно-

правовыми актами и методиками государственной кадастровой оценки, делает себе пометки в тексте 

лекции, или продолжает конспект. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

8.2. Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям 

 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1) организационный;  

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 



При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При 

этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 

На семинаре студенты ведут конспект. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 

приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) 

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

8.3. Методические указания обучающимся при подготовке к выполнению лабораторных практикумов 

 

Лабораторные практикумы по дисциплине «Компьютерные технологии в географии» не предусмотрены. 

 

8.4. Методические указания обучающимся при выполнению курсовых работ 

 

Курсовые работы по дисциплине «Компьютерные технологии в географии» не предусмотрены. 

 

8.5. Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы 

 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение конспекта лекций, их 

дополнение рекомендованной литературой, активное участие на семинарах и подготовка докладов и 

презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Основой самостоятельной работы студентов является работа с рекомендованной литературой. Список 

основной и дополнительной литературы под дисциплине приведен в РПД «Компьютерные технологии в 

географии»  

 

Правила самостоятельной работы с литературой  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;  

- Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо для обязательного прочтения, что 

пригодится для написания рефератов, а что может расширить Вашу общую культуру и т.д.).  

- Не пытайтесь читать быстро, вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 

 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного 

глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и 

оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 

12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 

интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные 

цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. 

Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 



В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он 

использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие 

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Формирование навыков применения знаний о фундаментальных закономерностях организации 

природной среды в ландшафтном планировании. 

Задачи курса 

- дать представление о целях ландшафтного планирования как составной части региональной 

политики и регионального развития; 

- познакомиться с отечественным и зарубежным опытом ландшафтного планирования; 

- освоить теорию ландшафтного планирования; 

- ознакомиться с нормативно-правовым обеспечением ландшафтного планирования; 

- освоить приемы и методы ландшафтного планирования и проектирования; 

- приобрести навыки составления ландшафтных планов разных масштабов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1 Способен осуществлять исследования (опыты, испытания, изыскания, статистическая 

обработка, моделирование), давать оценку полученных результатов, связанных с 

системой кадастра, землеустройства и устойчивым развитием территории 

ПК-1.1 Владеет методами и методика- ми, применяемыми при сборе, анализе, систематизации научно-

технической информации 

ПК-1.2 Обладает навыками проведения исследований и изысканий, постановки опытов и оценки 

полученных результатов 

ПК-1.3 Может моделировать производственные работы и процессы 

ПК-2 Способен осваивать и применять новые технологии производственных работ, решать 

инженерно-технические и экономические задачи в системе кадастра, землеустройстве и 

при организации устойчивого землепользования 

ПК-2.1 Знает специализированные производственные технологии и системы, используемые в 

профессиональной деятельности и может работать в них как пользователь 

ПК-2.2 Владеет навыками использования современного оборудования и программного обеспечения 

для определения количественных и качественных характеристик кадастра и устойчивого 

развития территории 

ПК-3 Способен осуществлять проектную деятельность и производить технико-экономическое 

обоснование планов и проектов использования недвижимого имущества и давать их 

эколого-экономическую оценку 

ПК-3.1 Знает проектную продукцию и е? содержание, используемую в профессиональной 

деятельности 

ПК-3.2 Владеет методиками и инструментами, применяемыми при проектировании, а также навыками 

обоснования проектных решений 

ПК-3.3 Знает процедуры утверждения и согласования проектной документации разных уровней 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. ПК-1.1. Владеет методами и методиками, применяемыми при сборе, анализе, систематизации 

научно-технической 

информации 

ПК-2.1. Знает специализированные производственные технологии и системы, используемые в 



профессиональной деятельности и может работать в них как пользователь 

ПК-3.1. Знает проектную продукцию и еѐ содержание, используемую в профессиональной 

деятельности; 

ПК-3.3. Знает процедуры утверждения и согласования проектной документации разных 

уровней 

3.2. Уметь: 

3.2.1. ПК-1.2. Обладает навыками проведения исследований и изысканий, постановки опытов и 

оценки полученных результатов; 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. ПК-1.3. Может моделировать производственные работы и процессы 

ПК-2.2. Владеет навыками использования современного оборудования и программного 

обеспечения для определения количественных и качественных характеристик кадастра и 

устойчивого развития территории 

ПК-3.2. Владеет методиками и инструментами, применяемыми при проектировании, а также 

навыками обоснования проектных решений 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Научно-методические принципы ландшафтного планирования. Структура 

ландшафтного плана и этапы его составления. Создание отраслевых карт. Разработка 

структуры ландшафтного плана для конкретной территории. 

1.1. Научно-методические 

принципы ландшафтного 

планирования. 

Геоэкологическая 

концепция создания 

культурных ландшафтов 

Лекции 2 2  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

1.2. Нормативно-правовое 

обеспечение 

ландшафтного 

планирования 

Лекции 2 2  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

1.3. Структура ландшафтного 

плана и этапы его 

составления 

Лекции 2 2  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

1.4. Характеристика части 

территории природной 

зоны как основа 

разработки ландшафтной 

программы и рамочного 

ландшафтного плана 

Практические 2 2  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

1.5. Характеристика 

положения территории 

планирования в схеме 

экономико-

географического 

районирования 

Практические 2 2  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

1.6. Разработка структуры 

ландшафтной программы  

Практические 2 2  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

1.7. Правовые основы 

ландшафтного 

планирования и 

Практические 2 2  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

экологического 

проектирования 

1.8. Подготовка нормативно-

технологической базы 

ландшафтного 

планирования для 

конкретной территории 

Лекции 2 2  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

1.9. Разработка содержания 

рамочного ландшафтного 

плана региона 

Практические 2 2  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

1.10. Разработка ландшафтно-

экологического каркаса 

как основы ландшафтного 

планирования 

Практические 2 2  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

1.11. Разработка структуры 

ландшафтного плана 

конкретной территории 

Практические 2 4  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

1.12. Создание отраслевых карт Практические 2 4  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

1.13. Создание интегральных 

карт для ландшафтного 

планирование 

Практические 2 4  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

1.14. Создание интегральных 

карт для рамочного 

ландшафтного плана 

Сам. работа 2 18  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

1.15. Разработка структуры 

ландшафтного плана для 

конкретной территории  

Сам. работа 2 18  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

1.16. Разработка карт 

ландшафтного плана для 

конкретной территории  

Сам. работа 2 20  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

1.17. Подготовка презентаций 

для семинарских занятий 

Сам. работа 2 20  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Пример заданий, используемых в контрольно-измерительном материале теоретического характера: 

1. На какие этапы можно подразделить историю становления ландшафтного планирования? 

А. Этап интуитивного ландшафтного планирования и этап рамочного ландшафтного планирования. 

Б. этап адаптивного или вынужденного ландшафтного планирования; этап формирования научной основы 

ландшафтного планирования и этап введения государственно-правового регулирования ландшафтным 

планированием. 

2. В чѐм суть адаптивного или вынужденного ландшафтного планирования? 

А. Выработка населением ландшафта приемов хозяйственной деятельности, позволяющих ему выживать в 

конкретных природных условиях. 

Б. Коренное преобразование структуры ландшафтов. 

3. Положительный, пример, адаптации структуры агросистем к структуре природных ландшафтов. 

А. Агроландшафт «Каменная степь». 

Б. Ландшафты степной зоны на территории Алтайского края. 

4. Сформулируйте основной принцип взаимодействия архитекторов античного времени с природой. 



А. Получение максимального эффекта от использования природных ресурсов. 

Б. Достижение гармонии с природой 

5. Кто разработал первую в истории Европы районную планировку Тосканы? 

А Леонардо да Винчи 

Б. Рафаэ ль Са нти 

6. из перечня имен имена архитекторов эпохи возрождения, стремившихся достичь гармонии с природой. 

А. Леонардо да Винчи  

Б. Марк Витру вий Поллио н 

В. Леон Баттист Альбе рти 

Г. Антонио Филарете 

7. К какому типу документов относятся «Закон градский» и «Кормчие книги»? 

А. Летопись 

Б. Градостроительное законодательство 

8. Приведите примеры лучших образцов адаптации структуры дворцово-парковых комплексов к структуре 

природных ландшафтов. 

А. Звездный форт Пальманова 

Б. Петергоф 

9. Когда были объявлены заповедными приречные полосы леса? 

А. В конце XVII — начале XVIII в. 

Б. В XX веке 

10. Ландшафтное планирование это – 

А. разработка и обоснование технологий адаптации структуры социально-экономических систем 

территории к структуре еѐ природных ландшафтов. 

Б. Отрасль территориального планирования. 

В. процесс, в который на территории планирования вовлекаются все субъекты природоохранной и 

хозяйственной деятельности. 

11. В чем особенность ландшафтного планирования во  

Франции? 

А. Во Франции создана система институтов и организаций, осуществляющих разработку проектов, а также 

контроль за их реализацией. 

В. Для жителей Франции ландшафт и пейзаж - это синонимы. 

12. В чем особенность ландшафтного планирования в Великобритании? 

А. Рекомендательный характер государственного управления охраной окружающей среды в британском 

праве и сильные позиции частных собственников. 

Б. Гибкая система планирования. 

13. Что такое «адвокатская планировка»? 

А. Планировка, которую осуществляют адвокаты. 

Б. Практическая реализация законов после их истолкования юристами, действующими от имени и в пользу 

своих клиентов или планировочных комиссий. 

14. Существует ли в России правовая база для разработки и реализации ландшафтных планов? 

А. Нет 

Б. Да - это Водный, Земельный, Градостроительный, Лесной кодексы РФ, закон об ООПТ и другие законы 

РФ 

15. Ландшафтная программа — это  

А. Обзорный плановый документ (карты и пояснительный текст к ним), регламентирующий развитие целого 

региона, определяющий основные направления природопользования и соответствующие им основные 

функциональные зоны на территории планирования. 

Б. Программа исследования ландшафтов. 

16. Ландшафтный план (крупномасштабный) — это 

А. Совокупность карт и текстов подобных, по своему составу, материалам рамочного плана, но 

предназначенных для согласованного решения задач охраны природы и землепользования конкретными 

субъектами хозяйственной деятельности и органами управления на низшем (муниципальном) 

административно-территориальном уровне. 

Б. План, на котором различимы морфологические части ландшафтов. 

17. Рамочный ландшафтный план — это  

А. Совокупность карт и текстов, содержащих среднемасштабные характеристики природно-ресурсного 

потенциала, реального использования территории, задач охраны природы и, а также рекомендации по 

экологически целесообразному природопользованию и целям развития территории планирования. 

Б. Ландшафтный план оконтуренный рамкой. 

18. Зелѐный план – это  

А. План озеленения территории. 

Б. План части городского округа, квартала, микрорайона, села, территории предприятия (масштаб 1:25 000 



до 1:5 000), включающий в себя не только научное обоснование конкретного проекта ландшафтного 

обустройства территории, но и дизайн проект еѐ озеленения. 

19. Инвентаризационный этап планирования проводится с целью 

А. Создания кадастра территории. 

Б. Сбора и обобщения информации о природной среде территории, ее социально- экономических условиях, 

структуре и особенностях землепользования, а также выявления основных конфликтов в системе "природа - 

человек". 

20. Оценочный этап ландшафтного планирования предполагает проведение работ по 

А. Оценке экологического потенциала ландшафтов.  

Б. Оценке природных ресурсов. 

21. Экологический потенциал ландшафта – это  

А. Компоненты ландшафта пригодные для природопользования. 

Б. Его способность в процессе функционирования трансформировать потоки вещества и энергии, 

проходящие через него (например, изменять газонный состав воздуха, химический состав вод, участвующих 

в функционировании ландшафта, и др.) и производить определенный объем продукции (почвы, живое 

вещество и пр.). 

22. Точечные (локальные, местные) элементы экологического каркаса  

территории – это… 

А. узлы экологической активности представляют собой наиболее многочисленную группу объектов в 

составе сетей живой природы. 

Б. Точки роста экономики. 

23. Линейные элементы экологического каркаса территории –  

А. Транспортная сеть территории. 

Б. Экологические коридоры представляют собой оси экологической активности. 

24. Буферные зоны - это…  

А. Части территории, которые защищают ядра и коридоры экологического каркаса от внешних воздействий 

Б. Это зоны окружающие населѐнные пункты. 

25. Функциональное зонирование освоенного человеком ландшафтного пространства – это 

А. Деление его на участки, предназначенные для выполнения определенных социально-экономических и 

экологических функций. 

Б. Создание зон особой охраны. 

26. Карта «Интегрированной концепции развития территории» разрабатывается для того, чтобы  

А. Выделить территории, рекомендуемые для сохранения природной среды, для социально-экономического 

развития, определения территории с наиболее острыми экологическими проблемами и нуждающимися в 

принятии особых мер для их восстановления экологического равновесия на них. 

Б. Установить правила землепользования на территории планирования. 

27. Экологический каркас территории – это  

А. Система всех элементов природы. 

Б. Система соединѐнных друг с другом звеньев — ядер каркаса (экологических ниш или базовых 

резерватов), экологических коридоров, обеспечивающих естественную миграцию живых организмов и 

потоков вещества, и окружѐнных буферными зонами, защищающими резерваты и коридоры от внешнего 

воздействия. 

28. Экологическая ѐмкость ландшафта в отношении к человеку – это  

А. Это средняя плотность населения конкретного ландшафта. 

Б. Численность населения в расчете на единицу площади ландшафта, которую он способен поддерживать 

своими естественными ресурсами без ущерба для собственного функционирования.  

29. Окружающая среда, окружающая человека среда-  

А. Совокупность природных, антропогенных, природно-антропогенных объектов и факторов, окружающих 

человека и воздействующих на него. Это более широкое понятие, чем природная среда, поскольку включает 

социальные и технические компоненты. 

Б. Окружающие человека природные ландшафты. 

30. Экологическая инфраструктура — это 

А. Хозяйственная инфраструктура территории. 

Б. комплекс взаимодействующих между собой природных, природно-антропогенных и искусственных 

систем, обеспечивающих условия сохранения здоровой окружающей среды. 

31. Ядра экологического каркаса территории –  

А. Базовые элементы ЭК (земли Гослесфонда, существующие ООПТ, проектируемые ООПТ). 

Б. Нуклеарные геосистемы. 

 

Критерии оценивания: 

Каждое задание оценивается 1 баллом.  

Оценивание КИМ теоретического характера в целом: 



«5» – верно выполнено более 90% заданий. 

«4» – верно выполнено от 70% до 89% заданий. 

«3» – верно выполнено 51% до 69% заданий. 

«2» – верно выполнено менее 51% заданий. 

 

Примеры вопросов на семинар: 

1. Правовые основы ландшафтного планирования в России 

2. Региональные законодательные и нормативные акты в ландшафтном планировании 

3. Нормирование и стандарты состояния ландшафтов 

4. Санитарно-гигиенические нормативы состояния природной среды и ее компонентов 

5. Ландшафтное планирование в России 

6. Содержание понятия «ландшафтное планирование 

7. Цели и задачи ландшафтного планирования 

8. Принципы ландшафтного планирования 

9. Структура ландшафтных планов 

10. Этапы ландшафтного планирования  

11. Иерархия ландшафтных планов 

12. Ландшафтная программа 

13. Рамочный ландшафтный план 

14. Ландшафтный план 

15. Зелѐный план и дизайн – проект ландшафта 

16. Географические исследования необходимые для создания ландшафтной программы 

17. Функции ландшафта 

18. Экологический потенциал ландшафтов 

19. Принципы создания культурных ландшафтов 

20. Экологическая инфраструктура территории 

21. Экологический каркас территории 

22. Биогеографические принципы конструирования регионального экологического каркаса территории 

23. Функциональное зонирование территории 

24. Отраслевые цели развития территории 

25. Концепция развития территории 

 

Критерии оценивания 

Ответы обучающихся на вопросы по темам изучаемой дисциплины происходят в виде беседы преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, которая рассчитана на выяснение объема 

знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. За каждый правильно отвеченный 

вопрос дается 50 баллов. Максимальное количество вопросов, на которые можно ответить обучающемуся – 

2 вопроса Перевод баллов в оценку: 85-100 – «отлично», 70-84 – «хорошо», 50-69 – «удовлетворительно», 0-

49 – «неудовлетворительно».  

 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и 

др.) 

Не предусмотрено.  

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

1. Основные термины и понятия ландшафтного планирования. 

2. Ландшафтное планирование и концепция устойчивого развития. 

3. История становления и развития ландшафтного планирования в России. 

4. История становления и развития ландшафтного планирования за рубежом. 

5. Цели и задачи ландшафтного планирования. 

6. Взаимосвязь ландшафтного планирования, экологического проектирования и экологической экспертизы. 

7. Антропогенный и культурный ландшафт как объекты ландшафтного планирования. 

8. Геоэкологическая концепция культурного ландшафта. 

9. Экологические функции ландшафта. 

10. Социально-экологические функции ландшафта. 

11. Устойчивость ландшафта к антропогенным воздействиям. 

12. Городской ландшафт. Его специфика. 

13. Функциональная оценка городского ландшафта. 



14. Правовая основа ландшафтного планирования в России. 

15. Законодательная основа ландшафтного планирования в странах ЕЭС. Опыт Германии. 

16. Анализ требований российских федеральных законов и нормативных актов в области охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов. 

17. Региональные законодательные и нормативные акты в ландшафтном планировании. 

18. Нормирование и стандарты состояния ландшафтов. 

19. Обоснование показателей состояния отдельных компонентов ПТК. 

20. Интегральные показатели оценки состояния ландшафта. 

21. Экологическое нормирование и оценка. 

22. Технологическая оценка состояния ПТК. 

23. Экономическая оценка хозяйственной деятельности человека. 

24. Социальная оценка хозяйственной деятельности человека. 

25. Нормативы качества окружающей среды. 

26. Геоэкологические принципы ландшафтоного планирования. 

27. Организация ландшафтно-планировочных работ. 

28. Целевые установки и задачи конкретного плана. 

29. Структура ландшафтного плана. 

30. Мелкомасштабный ландшафтный план и его содержание. 

31. Анализ мелкомасштабных ландшафтных карт для целей ландшафтного планирования. 

32. Крупномасштабный ландшафтный план и его содержание. 

7. Критерии оценивания:  

В экзаменационный билет включено два теоретических вопроса, соответствующие содержанию 

формируемых компетенций. Экзамен проводится в устной форме. На подготовку ответа студенту отводится 

35 минут. За ответ на теоретические вопросы студент может получить максимально 100 баллов. Перевод 

баллов в оценку: 85-100 – «отлично», 70-84 – «хорошо», 50-69 – «удовлетворительно», 0-49 – 

«неудовлетворительно».  

Показатели: 

1. Полнота изложения теоретического материала; 

2. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 

3. Самостоятельность ответа; 

4. Культура речи.  

Приложения 

Приложение 1.   новй фос Ландшафтное планирование в инт. УР.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 О.Н. 

Барышникова, 

Ю.В. Козырева 

Основы ландшафтного 

планирования: учебное 

пособие 

Барнаул: АлтГУ, 2017 http://elibrary.asu.ru/hand

le/asu/3489 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Л.К. Казаков Ландшафтоведение с 

основами ландшафтного 

планирования: учебное 

пособие для ВУЗов 

М.: Академия, 2008  

Л2.2 Д.В. Черных, 

Д.А. Дурникин 

Ландшафтоведение с 

основами ландшафтной 

экологии: учебное пособие 

для экол. спец. 

Барнаул: АлтГУ, 2013 http://elibrary.asu.ru/hand

le/asu/144  

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379433/fos403721/


6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 Курс в Moodle «Ландшафтное планирование в 

интересах устойчивого развития» 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=3677 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно); 

Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно); 

Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно); 

7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно); 

AcrobatReader 

(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-

20140618_1200.pdf), (бессрочно); 

ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/), (бессрочно); 

LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно); 

Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно); 

Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024); 

Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно); 

Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно); 

Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно) 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Информационно справочная система СПС «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/ 

Электронная база данных «Scopup»: http://www.scopus.com 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета: http://elibrary.asu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY: http://elibrary.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

500М лаборатория "Научно-

образовательный центр 

геоинформационных технологий" - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 15 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; доска меловая 

1 шт.; ПК: BENQ XL2411 - 5 ед.; 

интерактивная доска: Triumph Multi touch - 1 

ед.; Графическая рабочая станция DEPO Race 

(4 шт); GPS Spectra Precision Epoch; 

Комплект GNSS GPS/ГЛОНАСС; Плоттер 

Canon iPF605; Интерактивная система для 

голосования SMART, 12 пультов; сканер 

протяжной формата А0 Canon; 8 плакатов. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

АлтГУ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная мебель 

для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 



8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1 Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине «Ландшафтное планирование» 

 

Работа студента на лекции требует определенных учебных умений.  

Найдите место, с которого хорошо видно и слышно лектора. Вы также должны хорошо видеть доску или 

экран проектора. Придите на лекцию заранее, чтобы занять удобное место.  

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не просто 

внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо 

учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют 

взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого 

предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Студенты все больше и больше привыкают печатать, а не писать от руки, но все же не стоит сбрасывать со 

счетов старый проверенный метод "ручка + бумага". Некоторые исследования показывают, что студенты, 

пишущие от руки, лучше осмысливают и запоминают материал лекции, чем печатающие. Пишущие от руки 

обычно больше фокусируются на услышанном. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную 

умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное 

и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, 

излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 

оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание 

на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения.  

Оставляйте побольше свободного места или хотя бы достаточно широкие поля. Тогда в ваш конспект можно 

будет вписать дальнейшие комментарии и пояснения. Кроме того, свободно расположенный на странице 

текст легче читать и усваивать 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при 

дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста. 

Например: 

! - важно; 

!! - очень важно; 

? - под вопросом; 

P - проверить; 

R - запомнить; 

C - скопировать; 

Y - посмотреть в учебнике; 

ZB - пример (например), и т.д. 

Конспектирование лекций имеет большое образовательное и воспитательное значение для слушателей; оно 

развивает ум, обогащает научными данными, способствует закреплению знаний в памяти, вооружает 

необходимыми умениями и навыками. Но конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное. 

Один из методов ведения записей - Метод Корнелла. Заключается он в том, что сначала делаются замет-ки, 

а затем задаются вопросы к ним. Разделите страницу на две части, проведя вертикальную линию примерно в 

6,5 см от левого края страницы. Внизу не доводите ее до конца примерно на 5 см. В этом месте разделите 

страницу горизонтальной чертой. 

В самой большой (правой) секции страницы отмечайте основные мысли лекции. Оставляйте достаточно 

места для последующих правок. Левая секция страницы отводится для записи вопросов, которые у 

возникают в отношении записанного материала. Эти вопросы могут помочь прояснить отдельные пункты и 

термины. Пересмотрите свои заметки в течение одного-двух дней. Это обеспечит лучшее запоминание 

информации.  

Нижняя секция вашей страницы нужна для того, чтобы кратко резюмировать записанный на ней материал. 

Это поможет вам вспомнить важные моменты данной части лекции. 

Важно осуществлять систематическую работу с конспектом лекций. Просматривать конспект сразу после 

занятий. Помечать материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Пытаться 

найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу.  

Если самостоятельно разобраться в материале не удалось, нужно сформулировать вопросы и задать их на 



текущей консультации или обратиться за помощью к преподавателю на ближайшей лекции или семинаре. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои 

знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Важно проводить дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать его, дополнить 

пропуски в записях материалами из других источников, рекомендованных преподавателем; выделить все 

незнакомые понятия и термины и в дальнейшем поместить их в словарь. При переработке конспекта 

целесообразно использовать электронные носители информации. Вдумчиво переписав и дополнив конспект 

лекции в текстовом редакторе, у вас появиться широкие возможности для его использования.  

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

В ходе лекционных занятий по дисциплине «Ландшафтное планирование» необходимо вести конспекти-

рование учебного материала. Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предпо-лагающий интенсивную умственную деятельность студента.  

В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале по-нять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание 

на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов 

общераспространенных слов и выражений. Специфичные термины и их сокращения преподавателем будут 

акцентированы преподавателем дополнительно. 

Работа над конспектом лекции по дисциплине «Ландшафтное планирование» не заканчивается в 

лекционной аудитории, а продолжается студентом дома, при этом обучающийся повторно ознакамливается 

с содержанием лекционного материала, знакомится с рекомендованной литературой, особенно нормативно-

правовыми актами и методиками государственной кадастровой оценки, делает себе пометки в тексте 

лекции, или продолжает конспект. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

8.2. Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям 

 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1) организационный;  

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 



На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При 

этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 

На семинаре студенты ведут конспект. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 

приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

• В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может 

(выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

8.3. Методические указания обучающимся при подготовке к выполнению лабораторных практикумов 

 

Лабораторные практикумы по дисциплине «Ландшафтное планирование» не предусмотрены. 

 

8.4. Методические указания обучающимся при выполнению курсовых работ 

 

Курсовые работы по дисциплине «Ландшафтное планирование» не предусмотрены. 

 

8.5. Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы 

 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение конспекта лекций, их 

дополнение рекомендованной литературой, активное участие на семинарах и подготовка докладов и 

презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Основой самостоятельной работы студентов является работа с рекомендованной литературой. Список 

основной и дополнительной литературы под дисциплине приведен в РПД «Ландшафтное планирование»  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки РПД «Ландшафтное планирование», особое 

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Правила самостоятельной работы с литературой  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;  

- Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо для обязательного прочтения, что 

пригодится для написания рефератов, а что может расширить Вашу общую культуру и т.д.).  

- Не пытайтесь читать быстро, вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 

 

Самостоятельная работа, предусмотренная учебным планом предполагает: 

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы наиболее значимой в теоретическом и 

прикладном отношении (В.В.Докучаева, Г.Н.Высоцкого, Л.С.Берга, Б.Б.Полынова, Д.Л.Арманда, 

Н.А.Солнцева, Ф.Н.Милькова, А.Г.Исаченко и др.; 

- изучение современных ландшафтных концепций; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературы); 

- работа с нормативными документами и законодательной базой; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации по основным разделам курса; 

- выполнение практических работ. 

 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного 

глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и 

оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 

12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 



интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные 

цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. 

Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он 

использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие 

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Дать представление студентам о нормативно-правовом регулирование кадастровой и 

градостроительной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации для принятия решений в 

научной и практической деятельности 

ПК-2 Способен осваивать и применять новые технологии производственных работ, решать 

инженерно-технические и экономические задачи в системе кадастра, землеустройстве и при 

организации устойчивого землепользования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. Знать: содержание и наиболее дискуссионные проблемы в сфере градостроительных, 

земельно-имущественных и природоресурсных отношений 

3.2. Уметь: 

3.2.1. Уметь: анализировать основные направления 

развития современной теоретико-правовой 

мысли и практики в сфере градостроительного, земельного и природоресурсного права 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. Владеть: методологической и категориальной основой юридической науки 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Понятие, предмет, метод градостроительного права. Градостроительная 

деятельность. 

1.1. Понятие, предмет, метод 

градостроительного права. 

Градостроительная 

деятельность. 

Лекции 3 10 ПК-2, ОПК-3 Л1.1, Л1.2 

1.2. Понятие, предмет, метод 

градостроительного права. 

Градостроительная 

деятельность. 

Практические 3 20 ПК-2, ОПК-3 Л1.1, Л1.2 

1.3. Понятие, предмет, метод 

градостроительного права. 

Градостроительная 

деятельность. 

Сам. работа 3 35 ПК-2, ОПК-3 Л1.1, Л1.2 

Раздел 2. Источники градостроительного права 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

2.1. Источники 

градостроительного права 

Лекции 3 10 ПК-2, ОПК-3 Л1.1, Л1.2 

2.2. Источники 

градостроительного права 

Практические 3 24 ПК-2, ОПК-3 Л1.1, Л1.2 

2.3. Источники 

градостроительного права 

Сам. работа 3 90 ПК-2, ОПК-3 Л1.1, Л1.2 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и 

др.) 

 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приложения 

Приложение 1.   Б1.О.03.06_ФОС_Нормативно-правовое регулирование кадастровой и 

градостроительной деятельности-12.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 С. А. Липски, И. 

И. Гордиенко, К. 

В. Симонова. 

Правовое обеспечение 

землеустройства и кадастров: 

учебник 

КноРус, 2016  

Л1.2 Ананченко А. 

Ю. 

Правовое и нормативно-

техническое обеспечение 

градостроительной 

деятельности: Учебное пособие 

СПб, 2020  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru/ 

Э2 Росреестр (Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии) 

https://rosreestr.ru/site/ 

Э3 Курс на едином образовательном портале https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=9355 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379435/fos403723/
https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379435/fos403723/


6.3. Перечень программного обеспечения 

MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint 

Microsoft Windows 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

1. Web-атлас «Окружающая среда и здоровье населения России». http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm 

2. Министерство природных ресурсов и экологии РФ (официальный сайт). http://www.mnr.ru/ 

3.Федеральная служба государственной статистики: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

4. Справочник эколога: науч. - попул. журн. Профессиональное издательство: http://www.profiz.ru/eco/ 

5. Экология и промышленность России: обществ. науч. -техн. Журн. http://www.ecology-kalvis.ru/jour 

6. Экология и жизнь: науч. - попул. журн. http://www.ecolife.ru/ 

7. www.consultant.ru — Общероссийская сеть распространения правовой информации: «Консультант Плюс». 

8. www.garant.ru — Новости органов государственной власти: «Система Гарант». 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (лабораторных и(или) 

практических), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование 

(учебная мебель для 

обучающихся, рабочее 

место преподавателя, 

доска) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1 Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине «Нормативно-правовое регулирование 

кадастровой и градостроительной деятельности» 

 

В ходе лекционных занятий по дисциплине «Нормативно-правовое регулирование кадастровой и 

градостроительной деятельности» необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную 

умственную деятельность студента. 

В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание 

на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов 

общераспространенных слов и выражений. Специфичные термины и их сокращения преподавателем будут 

акцентированы преподавателем дополнительно. 

Работа над конспектом лекции по дисциплине «Землеустройство» не заканчивается в лекционной 

аудитории, а продолжается студентом дома, при этом обучающийся повторно ознакамливается с 

содержанием лекционного материала, знакомится с рекомендованной литературой, особенно нормативно-

правовыми актами и методиками государственной кадастровой оценки, делает себе пометки в тексте 

лекции, или продолжает конспект. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

8.2. Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям 



 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1) организационный; 

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При 

этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 

На семинаре студенты ведут конспект. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 

приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) 

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

8.3. Методические указания обучающимся при подготовке к выполнению лабораторных практикумов 

 

Лабораторные практикумы по дисциплине «Нормативно-правовое регулирование кадастровой и 

градостроительной деятельности» не предусмотрены. 

 

8.4. Методические указания обучающимся при выполнению курсовых работ 

 

Курсовые работы по дисциплине «Нормативно-правовое регулирование кадастровой и градостроительной 

деятельности» не предусмотрены. 

 

8.5. Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы 

 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение конспекта лекций, их 

дополнение рекомендованной литературой, активное участие на семинарах и подготовка докладов и 

презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Основой самостоятельной работы студентов является работа с рекомендованной литературой. Список 



основной и дополнительной литературы под дисциплине приведен в РПД «Нормативно-правовое 

регулирование кадастровой и градостроительной деятельности» 

 

Правила самостоятельной работы с литературой 

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

- Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо для обязательного прочтения, что 

пригодится для написания рефератов, а что может расширить Вашу общую культуру и т.д.). 

- Не пытайтесь читать быстро, вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 

 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного 

глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и 

оформления. 

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 

12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 

интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные 

цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. 

Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он 

использовал при написании реферата. 

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие 

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. формирование теоретических представлений о недвижимости, как объекте оценки, 

формирование методических и практических представлений об основных принци-пах, 

подходах к оценке недвижимости, формирование представлений о порядке регулирования 

оценочной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1 Способен осуществлять исследования (опыты, испытания, изыскания, статистическая 

обработка, моделирование), давать оценку полученных результатов, связанных с системой 

кадастра, землеустройства и устойчивым развитием территории 

ПК-2 Способен осваивать и применять новые технологии производственных работ, решать 

инженерно-технические и экономические задачи в системе кадастра, землеустройстве и при 

организации устойчивого землепользования 

ПК-3 Способен осуществлять проектную деятельность и производить технико-экономическое 

обоснование планов и проектов использования недвижимого имущества и давать их эколого-

экономическую оценку 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. основные понятия оценки объектов недвижимости, нормативно-правовые и методические 

акты, регулирующие проведение оценки, порядок проведения оценки объектов недвижимости. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. оперировать профессиональной терминологией, подбирать объекты оценки и методические 

подходы, используемые для определения их стоимости, рассчитывать стоимость объекта 

недвижимости. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. навыки анализа объекта и определения вида стоимости, подлежащей определению, навыками 

определения стоимости объекта недвижимости и согласования результатов оценки, навыками 

под-готовки отчета об итоговой стоимости объекта недвижимости. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Понятие оценки и оценочной деятельности. 

1.1. Понятие недвижимости. 

Понятие оценки 

недвижимости. Предмет 

оценки недвижимости – 

стоимость. Экономические 

категории: цена и 

стоимость. Понятие 

оценочной деятельности и 

Лекции 3 3 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

ее специфика. Субъекты 

оценочной деятельности. 

Объекты оценочной 

деятельности. 

Регулирование оценочной 

деятельности. 

Саморегулирование 

деятельности оценщиков. 

Права и обязанности 

оценщика. Независимость 

оценщика от клиента и 

объекта оценки. СРО 

оценщиков. Органы СРО 

оценщиков. Национальный 

совет по оценочной 

деятельности. 

1.2. Оценочная деятельность в 

России. Понятие стоимости 

в основных теориях 

стоимости. Законодательное 

регулирование оценочной 

деятельности. СРО 

оценщиков. Основные 

требования, предъявляемые 

к профессиональным 

оценщикам. 

Практические 3 2 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 

1.3. Понятие оценки и 

оценочной деятельности. 

Сам. работа 3 15 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 

Раздел 2. Основы оценки стоимости недвижимости. 

2.1. Классификация основных 

видов стоимости объектов 

недвижимости. Стоимость в 

обмене. Стоимость в 

пользовании. Факторы 

стоимости, их 

классификация. Принципы 

оценки объектов 

недвижимости. Понятие 

индивидуальной и массовой 

оценки. 

Лекции 3 3 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 

2.2. Виды стоимости. Рыночная 

стоимость. Залоговая 

стоимость. Страховая 

стоимость. Ликвидационная 

стоимость. Стоимость для 

целей налогообложения. 

Практические 3 2 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 

2.3. Основы оценки стоимости 

недвижимости. 

Сам. работа 3 15 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 

Раздел 3. Методика оценки стоимости недвижимости. 

3.1. Подходы к оценке 

стоимости недвижимости. 

Сравнительный подход к 

оценке недвижимости. 

Понятие объектов-аналогов. 

Лекции 3 3 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Элементы сравнения. 

Внесение корректировок. 

Методы сравнительного 

подхода. Затратный подход 

к оценке стоимости 

недвижимости. Методы 

затратного подхода. 

Понятие восстановительной 

стоимости и стоимости 

замещения. Износ. Виды 

износа. Этапы затратного 

подхода. Доходный подход 

к оценке объектов 

недвижимости. Методы 

доходного подхода. 

Понятие капитализации. 

Ставка капитализации. 

Согласование результатов 

оценки стоимости 

недвижимости. 

3.2. Оценка объекта 

недвижимости 

сравнительным подходом. 

Практические 3 2 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 

3.3. Оценка объекта 

недвижимости затратным 

подходом. 

Практические 3 2 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 

3.4. Оценка объекта 

недвижимости доходным 

подходом. 

Практические 3 2 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 

3.5. Согласование итоговой 

стоимости. 

Практические 3 2 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 

3.6. Методика оценки 

стоимости недвижимости. 

Сам. работа 3 15 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 

Раздел 4. Стандарты оценочной деятельности. 

4.1. Понятие стандарта 

оценочной деятельности. 

Требования, определенные 

стандартами. 

Классификация стандартов. 

ФСО. Стандарты и правила 

оценочной деятельности, 

утвержденные СРО. 

Лекции 3 2 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 

4.2. Федеральные стандарты 

оценки. ФСО №1. ФСО №2. 

ФСО №3. ФСО №4. ФСО 

№5. ФСО №6. ФСО № 7. 

Практические 3 4 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 

4.3. Международные стандарты 

оценки. Европейские 

стандарты оценки. 

Стандарты оценки США. 

Практические 3 2 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 

4.4. Стандарты оценочной 

деятельности. 

Сам. работа 3 17 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 5. Технология оценки стоимости объектов недвижимости. 

5.1. Процесс оценки и его 

основные этапы и стадии. 

Определение проблемы. 

Анализ объекта и 

заключение договора на 

проведение оценки. 

Определение стоимости 

объекта недвижимости. 

Согласование результатов 

оценки. Подготовка отчета 

об итоговой оценке 

стоимости. 

Лекции 3 4 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 

5.2. Оценка объекта 

недвижимости жилого 

назначения. Определение 

вида стоимости, 

подлежащей определению. 

Анализ объекта и 

заключение договора на 

проведение оценки. 

Определение стоимости 

объекта недвижимости. 

Согласование результатов 

оценки. Оформление отчета 

об итоговой оценке 

стоимости. 

Практические 3 2 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 

5.3. Технология оценки 

стоимости объектов 

недвижимости. 

Сам. работа 3 20 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 

Раздел 6. Государственное регулирование оценочной деятельности и деятельности СРО. 

6.1. Органы, осуществляющие 

государственное 

регулирование оценочной 

деятельности. Функции 

уполномоченных 

федеральных и 

региональных органов 

власти. Надзор за 

деятельностью СРО 

оценщиков. Формы 

осуществления надзора. 

Проверки. Типичные 

нарушения и способы 

реагирования на них со 

стороны федеральных 

органов власти. 

Самостоятельное 

обнаружение СРО 

нарушений. Экспертиза в 

области оценки 

недвижимости. 

Лекции 3 5 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 

6.2. Экспертиза в области 

оценки недвижимости. 

Основания для проведения 

Практические 3 2 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

экспертизы. Требования к 

экспертам-оценщикам. 

Порядок проведения 

экспертизы отчета об 

оценке. 

6.3. Государственное 

регулирование оценочной 

деятельности и 

деятельности СРО. 

Сам. работа 3 20 ПК-3, ПК-2, 

ПК-1 

Л2.1, Л2.2 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе дисциплины. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и 

др.) 

 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приложения 

Приложение 1.   Б1.О.03.07_ФОС_Оценка и экономика земли и иной недвижимости.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Иванова Е.Н. Оценка стоимости 

недвижимости: учеб. 

пособие 

М.: КноРус, 2008  

Л2.2 Л. Н. Тепман, под 

ред. В.А. 

Швандерой.  

Оценка недвижимости: 

учеб. пособие для вузов 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 

//biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=4368

50. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 Некоммерческое Партнерство 

Саморегулируемая Организация "Южно-

Сибирская Организация Профессиональных 

Оценщиков и Экспертов" (НП СРО "ЮСО")  

http://сро-юсо.рф 

Э2 Росреестр (Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и 

https://rosreestr.ru/ 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379436/fos403724/


картографии) 

Э3 Курс в Moodle "Оценка объектов 

недвижимости" 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=4356 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/) 

Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/) 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду АлтГУ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1 Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине «Оценка и экономика земли и иной 

недвижимости» 

 

В ходе лекционных занятий по дисциплине «Оценка и экономика земли и иной недвижимости» необходимо 

вести конспектирование учебного материала. Конспектирование лекций – сложный вид вузовской 

аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента.  

В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание 

на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов 

общераспространенных слов и выражений. Специфичные термины и их сокращения преподавателем будут 

акцентированы преподавателем дополнительно. 

Работа над конспектом лекции по дисциплине «Оценка объектов недвижимости» не заканчивается в 

лекционной аудитории, а продолжается студентом дома, при этом обучающийся повторно ознакамливается 

с содержанием лекционного материала, знакомится с рекомендованной литературой, особенно нормативно-



правовыми актами и методиками государственной кадастровой оценки, делает себе пометки в тексте 

лекции, или продолжает конспект. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

8.2. Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям 

 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1) организационный;  

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При 

этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 

На семинаре студенты ведут конспект. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 

приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) 

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

8.3. Методические указания обучающимся при подготовке к выполнению лабораторных практикумов 

 

Лабораторные практикумы по дисциплине «Оценка и экономика земли и иной недвижимости» не 

предусмотрены. 

 

8.4. Методические указания обучающимся при выполнению курсовых работ 

 

Курсовые работы по дисциплине «Оценка и экономика земли и иной недвижимости» не предусмотрены. 

 



8.5. Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы 

 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение конспекта лекций, их 

дополнение рекомендованной литературой, активное участие на семинарах и подготовка докладов и 

презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Основой самостоятельной работы студентов является работа с рекомендованной литературой. Список 

основной и дополнительной литературы под дисциплине приведен в РПД «Оценка и экономика земли и 

иной недвижимости»  

 

Правила самостоятельной работы с литературой  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;  

- Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо для обязательного прочтения, что 

пригодится для написания рефератов, а что может расширить Вашу общую культуру и т.д.).  

- Не пытайтесь читать быстро, вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 

 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного 

глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и 

оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 

12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 

интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные 

цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. 

Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он 

использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие 

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Формирование знаний о новейших тенденциях и проблемах современной географии, умений 

ориентироваться в современной проблематике взаимоотношений человека и природы, оценки 

тенденций индустриального развития общества, проблем глобального и регионального 

масштаба. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации для принятия решений в 

научной и практической деятельности 

ОПК-3.1 Знает поисковые системы, используемые в профессиональной деятельности в сфере кадастра и 

устойчивого развития территории 

ОПК-3.2 Умеет систематизировать и сопоставлять массивы данных используемых при организации и 

управлении современным землепользованием, а также в кадастровой деятельности 

ПК-1 Способен осуществлять исследования (опыты, испытания, изыскания, статистическая 

обработка, моделирование), давать оценку полученных результатов, связанных с 

системой кадастра, землеустройства и устойчивым развитием территории 

ПК-1.1 Владеет методами и методика- ми, применяемыми при сборе, анализе, систематизации научно-

технической информации 

ПК-1.2 Обладает навыками проведения исследований и изысканий, постановки опытов и оценки 

полученных результатов 

ПК-1.3 Может моделировать производственные работы и процессы 

ПК-2 Способен осваивать и применять новые технологии производственных работ, решать 

инженерно-технические и экономические задачи в системе кадастра, землеустройстве и 

при организации устойчивого землепользования 

ПК-2.1 Знает специализированные производственные технологии и системы, используемые в 

профессиональной деятельности и может работать в них как пользователь 

ПК-2.2 Владеет навыками использования современного оборудования и программного обеспечения 

для определения количественных и качественных характеристик кадастра и устойчивого 

развития территории 

ПК-3 Способен осуществлять проектную деятельность и производить технико-экономическое 

обоснование планов и проектов использования недвижимого имущества и давать их 

эколого-экономическую оценку 

ПК-3.1 Знает проектную продукцию и е? содержание, используемую в профессиональной 

деятельности 

ПК-3.2 Владеет методиками и инструментами, применяемыми при проектировании, а также навыками 

обоснования проектных решений 

ПК-3.3 Знает процедуры утверждения и согласования проектной документации разных уровней 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. ОПК-3.1. Знает поисковые системы, используемые в профессиональной деятельности в сфере 

кадастра и устойчивого развития территории 



ПК-1.1. Владеет методами и методиками, применяемыми при сборе, анализе, систематизации 

научно-технической информации; 

ПК-2.1. Знает специализированные производственные технологии и системы, используемые в 

профессиональной деятельности и может работать в них как пользователь 

ПК-3.1. Знает проектную продукцию и еѐ содержание, используемую в профессиональной 

деятельности; 

3.2. Уметь: 

3.2.1. ОПК-3.2. Умеет систематизировать и сопоставлять массивы данных используемых при 

организации и управлении современным землепользованием, а также в кадастровой 

деятельности 

ПК-1.2. Обладает навыками проведения исследований и изысканий, постановки опытов и 

оценки полученных результатов; 

ПК-2.2. Владеет навыками использования современного оборудования и программного 

обеспечения для определения количественных и качественных характеристик кадастра и 

устойчивого развития территории 

ПК-3.2. Владеет методиками и инструментами, применяемыми при проектировании, а также 

навыками обоснования проектных решений 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. ПК-1.3. Может моделировать производственные работы и процессы 

ПК-3.3. Знает процедуры утверждения и согласования проектной документации разных 

уровней 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Введение. 

1.1. Предмет и задачи курса. 

Основные понятия: законы 

и закономерности 

функционирования 

приподных и социально-

экономических систем. 

Лекции 2 4  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

1.2. Актуальные вопросы 

взаимодействия природы и 

общества. 

Практические 2 8  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

1.3. Актуальные вопросы 

взаимодействия природы и 

общества. 

Сам. работа 2 18  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

Раздел 2. Экологические проблемы и пути их решения. 

2.1. Экологические проблемы и 

пути их решения. 

Лекции 2 2  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

2.2. Пути решения 

экологических проблем. 

Практические 2 8  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

2.3. Экологические проблемы и 

пути их решения. 

Сам. работа 2 18  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

Раздел 3. Актуальные вопросы современной географии и экологии. 

3.1. Актуальные вопросы 

современной географии. 

Практические 2 10  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

3.2. Актуальные вопросы 

современной экологии. 

Сам. работа 2 18  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

3.3. Подготовка к зачету Сам. работа 2 22  Л2.1, Л2.2, 

Л1.1, Л1.2 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном объеме 

размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет АлтГУ» – 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=9764 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИЙ 

 

Примеры тестовых заданий: 

1 Ухудшение качества окружающей среды отрицательно сказывается на: 

a.состоянии здоровья 

b.качестве народонаселения+ 

c. качестве жизни 

 

2 Центр тяжести глобальных проблем расположен: 

a.тех и других 

b.в развитых странах 

c.в развивающихся+ 

 

3 Прежде всего глобальные проблемы связаны с решением: 

a.социальных проблем 

b.социальных и технических+ 

c.экономических и технических 

 

4 Какое утверждение вы считаете верным: 

a.В конце ХХ века на первый план выдвинулись экономические и демографические проблемы 

b.Добыча нефти на морском шельфе исключает загрязнение Мирового океана+ 

c.по мере истощения минеральных ресурсов суши люди все чаще будут использовать морскую воду для 

получения различных химических элементов 

d.Площадь тропических лесов сокращается настолько быстро, что создание национальных парков и 

заповедников не сможет предотвратить исчезновение многих видов растений и животных 

 

5 Выберете верные утверждение: 

a.В странах, где ощущается постоянная нехватка продуктов, большая часть населения занята в 

промышленности. 

b.Снижение темпов роста городского населения в развитых странах будет способствовать возрождению 

традиций многодетных семей. 

c.В ближайшее время, решающее воздействие на численность и воспроизводство населения Земли будут 

оказывать развивающиеся страны.+ 

d.Рост городского населения в развивающихся странах будет опережать реальное развитие городов.+ 

 

6 Подумайте о том, какое влияние оказывает браконьерство в африканских заповедниках и национальных 

парках на природу и хозяйство этого региона. Выберите правильные ответы: 

a.Регулярное истребление браконьерами чересчур расплодившихся животных способствует сохранению 

природного баланса 

b.Сильное сокращение количества животных в ряде национальных парков снизит их посещаемость 

туристами.+ 

c.Продажа убитых животных способствует росту благосостояния населения.  

d.Многие виды животных , на которых ведется охота, окажутся на грани полного истребления.+ 

 



7 Выберете среди указанных утверждений - верное доказательство того, что проблема здоровья 

человечества будет носить глобальный характер и в третьем тысячелетии. 

a.Число людей, инфицированных СПИДом, приближается к 30 млн человек и продолжает расти.+ 

b.Успешное развитие генной инженерии привело к тому, что во всех странах мира идут работы по 

выведению нового вида – « человек здоровый» 

c.Для некоторых районов мира настоящим бедствием стала «зобная болезнь», связанная с пониженным 

содержанием соединений йода в воде и пище.  

d.К концу ХХ века по всему миру будут достигнуты успехи в борьбе с такими инфекционными 

заболеваниями, как холера, оспа, полиомиелит. 

 

8 В настоящее время большинство глобальных проектов связано с освоением: 

a.Антарктиды 

b.Сахары 

c.Лесов Амазонии 

d.Мирового океана+ 

 

9 К экологическим проблемам относится: 

a.сокращение разнообразия биологических видов и исчезновение многих видов животных и растений+ 

b.угроза ядерной войны и опасность распространения ядерного оружия;  

c.борьба с международным терроризмом 

d.ухудшение здоровья людей и его охрана 

 

10 К глобальным демографическим проблемам человечества относится: 

a.усиление влияния СМИ на общественное мнение 

b.увеличение числа безработных в странах Запада 

c.увеичение доли пожилых людей в структуре населения (старение населения планеты)+ 

d.рост числа неграмотных в мире 

 

11 Какой из признаков характеризует демографические проблемы стран «третьего мира»? 

Ответ: высокая детская смертность 

12 Дополните предложение: Расширение площади сельскохозяйственных и рыбопромысловых угодий - это 

"……." путь решения продовольственной проблемы.  

Ответ: Экстенсивный 

13 __________ это отсутствие неприемлемого риска. 

Ответ: Безопасность 

14 __________________ (environmental impact): Изменение в окружающей среде отрицательного или 

положительного характера, полностью или частично являющееся результатом экологических аспектов 

деятельности организации. 

Ответ: воздействие на окружающую среду 

15 ______________________: Общая масса выброса парникового газа в атмосферу за заданный период 

времени. 

Ответ: Выброс парниковых газов 

16 ________________ это Результат воздействия неопределенности, которая имеется на цели. 

Ответ: Риск (risk): 

17 _)____________________ Экономический рост в интересах бедных слоев населения (бедность главным 

образом понимается в экономическом отношении). 

Ответ: рост в интересах бедных (pro-poor growth) 

18 ________________: Природное явление, такое как наводнение, землетрясение, ураган, которое приводит к 

причинению серьезного вреда или к потере жизни. 

Ответ: стихийное бедствие (natural disaster) 

19______________________ это Нерастворимые утилизированные твердые материалы, включая 

канализационные осадки, коммунально-бытовой мусор, промышленные отходы, сельскохозяйственные 

отходы, строительный мусор и шлам. 

Ответ: твердые отходы (solid waste): 

20 ______________ это : Развитие, отвечающее текущим экологическим, социальным и экономическим 

потребностям и не ущемляющее возможностей будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности. 

Ответ: устойчивое развитие (sustainable development) 

 

Каждое задание оценивается 1 баллом.  

Оценивание КИМ теоретического характера в целом: 

«зачтено» – верно выполнено более 50% заданий;  



«не зачтено» – верно выполнено 50% и менее 50% заданий; 

«отлично» – верно выполнено 85-100% заданий;  

«хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий;  

«удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий;  

«неудовлетворительно» – верно выполнено 50% или менее 50% заданий. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и 

др.) 

Не предусмотрено 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Актуальные направления географических исследований. 

2. Вызовы и проблемы, исследуемые географами. Экологогеографические вызовы. 

3. Теория и методология географической науки. Понятие научной 

проблемы в географии. 

4. Понятие о методологических проблемах науки. Базовые понятия 

географии в современном контексте. 

5. Современные методы географических исследований. Обзор. 

6. Главные функции современной географии: гносеологическая 

(познавательная), конструктивная (преобразовательная). 

7. Система географических наук. Становление новых научных 

направлений в географии. 

8. Современная географическая картина мира. 

9. Глобальные и региональные изменения: географический контекст. 

10. Системный подход в географии и учение о геосистемах. Ландшафтная 

структура Земли и глобальные изменения ландшафтного покрова. 

11. Ландшафтно-экологический каркас как основа ландшафтного 

планирования. 

12. География и картография: современные тенденции и технологические 

новации. 

13. Геоинформационная концепция в географических исследованиях. 

14. Моделирование в географии. 

15. Новейшие методы географических исследований: дистанционное 

зондирование Земли. 

16. Географические исследования для решения проблем 

природопользования. 

17. Географический и геоэкологический мониторинг среды обитания 

человека. 

18. Национальная природоохранная политика и региональные сети ООПТ. 

Концепции развития подходов в природоохранной деятельности. 

19. Перспективы развития географических исследований в контексте 

устойчивого развития. 

20. Международное сотрудничество географов. 

 

На экзамен/зачет представляются два теоретических вопроса, соответствующие содержанию формируемых 

компетенций. Экзамен проводится в устной форме. На подготовку ответа студенту отводится 35 минут. За 

ответ на теоретические вопросы студент может получить максимально 100 баллов.  

Оценивается по показателям: 

1. Полнота изложения теоретического материала; 

2. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 

3. Самостоятельность ответа; 

4. Культура речи. 

Перевод баллов в оценку: 85-100 – «отлично», 70-84 – «хорошо», 50-69 – «удовлетворительно», 0-49 – 

«неудовлетворительно».  

 

Приложения 

Приложение 1.   ФОС_Современные подходы в решении проблем уст. развития.docx  

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379434/fos403722/


6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 М.М. 

Голубчик 

Теория и методология 

географической науки : 

учебник для бакалавриата 

и магистратуры 

М.: Юрайт, 2018 https://biblio-online.ru/book/FB108E

73-BA0E-4D61-8767-FCBA7F04A2

C4/teoriya-i-metodologiya-geografich

eskoy-nauki 

Л1.2 Е.Н. 

Перцик 

Теория и методология 

географии: учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт, 2018 www.biblio-online.ru/book/6BBDF16

E-EB63-4C8A-9692-A09EE75C24F8 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 А.Г. 

Исаченко 

Теория и методология 

географической науки: 

учебник для ВУЗов 

М.: Академия, 2004  

Л2.2 Е.Н. 

Перцик 

История, теория и 

методология географии: 

Учебник 

М.: Юрайт, 2018 http://elibrary.asu.ru/handle/asu/9566 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 Курс в Moodle "Современные подходы в 

решении проблем устойчивого развития"  

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=9764 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно); 

Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно); 

Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно); 

7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно); 

AcrobatReader 

(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-

20140618_1200.pdf), (бессрочно); 

ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/), (бессрочно); 

LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно); 

Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно); 

Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024); 

Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно); 

Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно); 

Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно) 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Информационно справочная система СПС «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/ 

Электронная база данных «Scopup»: http://www.scopus.com 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета: http://elibrary.asu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY: http://elibrary.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Аудитория Назначение Оборудование 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

АлтГУ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная мебель 

для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 

500М лаборатория "Научно-

образовательный центр 

геоинформационных технологий" - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических); 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 15 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; доска меловая 

1 шт.; ПК: BENQ XL2411 - 5 ед.; 

интерактивная доска: Triumph Multi touch - 1 

ед.; Графическая рабочая станция DEPO Race 

(4 шт); GPS Spectra Precision Epoch; 

Комплект GNSS GPS/ГЛОНАСС; Плоттер 

Canon iPF605; Интерактивная система для 

голосования SMART, 12 пультов; сканер 

протяжной формата А0 Canon; 8 плакатов. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1 Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине «Современные подходы в решении 

проблем устойчивого развития» 

 

В ходе лекционных занятий по дисциплине «Современные подходы в решении проблем устойчивого 

развития» необходимо вести конспектирование учебного материала. Конспектирование лекций – сложный 

вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента.  

В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание 

на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов 

общераспространенных слов и выражений. Специфичные термины и их сокращения преподавателем будут 

акцентированы преподавателем дополнительно. 

Работа над конспектом лекции по дисциплине «Современные подходы в решении проблем устойчивого 

развития» не заканчивается в лекционной аудитории, а продолжается студентом дома, при этом 

обучающийся повторно ознакамливается с содержанием лекционного материала, знакомится с 

рекомендованной литературой, особенно нормативно-правовыми актами и методиками государственной 

кадастровой оценки, делает себе пометки в тексте лекции, или продолжает конспект. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

8.2. Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям 

 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 



Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1) организационный;  

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При 

этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 

На семинаре студенты ведут конспект. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 

приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) 

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

8.3. Методические указания обучающимся при подготовке к выполнению лабораторных практикумов 

 

Лабораторные практикумы по дисциплине «Современные подходы в решении проблем устойчивого 

развития» не предусмотрены. 

 

8.4. Методические указания обучающимся при выполнению курсовых работ 

 

Курсовые работы по дисциплине «Современные подходы в решении проблем устойчивого развития» не 

предусмотрены. 

 

8.5. Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы 

 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение конспекта лекций, их 

дополнение рекомендованной литературой, активное участие на семинарах и подготовка докладов и 

презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Основой самостоятельной работы студентов является работа с рекомендованной литературой. Список 

основной и дополнительной литературы под дисциплине приведен в РПД «Актуальные вопросы географии»  

 

Правила самостоятельной работы с литературой  



- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;  

- Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо для обязательного прочтения, что 

пригодится для написания рефератов, а что может расширить Вашу общую культуру и т.д.).  

- Не пытайтесь читать быстро, вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 

 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного 

глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и 

оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 

12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 

интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные 

цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. 

Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он 

использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие 

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Освоение учебной дисциплины "Устойчивое развитие" нацелено на формирование 

географической и экологической культуры у студентов (магистрантов) за счет расширения 

мировоззрения о Концепции устойчивого развития и ее реализации на глобальном, 

государственном (национальном), региональном и локальном уровнях. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

1) сформировать (продолжить формирование) представления у студентов об устойчивом 

развитии как идеологии, о Концепции устойчивого развития и ее реализации на разных 

уровнях; 

2) ознакомиться с основными этапами реализации Концепции устойчивого развития в 

зарубежных странах и России; 

3) изучить опыт перехода к устойчивому развитию в России и отдельных ее регионах (на 

государственном или национальном уровне; региональном и локальном уровнях). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1 Способен осуществлять исследования (опыты, испытания, изыскания, статистическая 

обработка, моделирование), давать оценку полученных результатов, связанных с 

системой кадастра, землеустройства и устойчивым развитием территории 

ПК-1.1 Владеет методами и методика- ми, применяемыми при сборе, анализе, систематизации научно-

технической информации 

ПК-1.2 Обладает навыками проведения исследований и изысканий, постановки опытов и оценки 

полученных результатов 

ПК-1.3 Может моделировать производственные работы и процессы 

ПК-3 Способен осуществлять проектную деятельность и производить технико-экономическое 

обоснование планов и проектов использования недвижимого имущества и давать их 

эколого-экономическую оценку 

ПК-3.1 Знает проектную продукцию и е? содержание, используемую в профессиональной 

деятельности 

ПК-3.2 Владеет методиками и инструментами, применяемыми при проектировании, а также навыками 

обоснования проектных решений 

ПК-3.3 Знает процедуры утверждения и согласования проектной документации разных уровней 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. понятие об устойчивости и устойчивом развитии; концептуальные основы устойчивого 

развития как идеологии; критерии и показатели устойчивого развития; уровни устойчивого 

развития; основные положения Доклада Международной комиссии по окружающей среде и 

развитию "Наше общее будущее" и его роль в принятии решений на Конференции ООН по 

охране окружающей среды и развитию (1992, Рио-де-Жанейро) и других международных 

мероприятиях; основные решения (декларации) конференций (саммитов) по охране 

окружающей среды; историю «активности» стран по реализации документа "Повестка дня на 

XXI век" (программный документ о глобальной экологической деятельности); предпосылки 

перехода зарубежных стран и Российской Федерации к устойчивому развитию; содержание 

отдельных стратегий (аспектов) устойчивого развития Российской Федерации; содержание 

отдельных стратегий, программ, планов развития Алтайского края или других регионов 



России. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. составлять аннотацию и проводить реферирование научных публикаций и документов; 

составлять характеристику основных этапов формирования устойчивого развития как 

идеологии (на примере решений международных конференций и саммитов, докладов 

Международной комиссии по окружающей среде и др.); анализировать содержание доклада 

"Наше общее будущее" и выявлять перечень показателей, которые являются актуальными в 

современный период времени; отличать критерии от показателей устойчивого развития; 

составлять характеристику каждого уровня устойчивого развития (глобального, 

государственного (национального), регионального и локального), используя актуальные 

материалы об отдельных странах; отличать уровень стратегий (программ, планов) (на примере 

Российской Федерации и ее регионов); проводить сравнительный анализ содержания 

Концепции устойчивого развития РФ (отдельных ее стратегий или аспектов) с содержанием 

стратегий, планов и программ Алтайского края (или других регионов страны). 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. иметь навыки сравнения опыта зарубежных стран в переходе к устойчивому развитию 

(установление черт сходства и отличия); выявления предпосылок перехода отдельных стран к 

устойчивому развитию как идеологии; определения логических связей между структурой и 

содержанием стратегии устойчивого развития Российской Федерации и стратегиями, планами 

и программами Алтайского края (или других регионов РФ).  

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. РАЗДЕЛ 1. Концептуальные основы устойчивого развития как идеологии. 

1.1. Введение в курс. 

Устойчивое развитие как 

идеология.  

Лекции 1 2 ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3, 

ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3 

Л1.1, Л2.2, 

Л2.3 

1.2. 1. Сделать обзор научных 

публикаций (выходные 

данные публикации; 

аннотация) по проблемам 

устойчивого развития на 

трех уровнях: глобальном, 

государственном 

(национальном), 

региональном. 2.Составить 

аннотацию и провести 

реферирование к докладу 

Международной комиссии 

по окружающей среде и 

развитию "Наше общее 

будущее" (1987): 

выходные данные; 

рубрики (вкл. главы); 

краткое содержание глав. 

Сам. работа 1 12 ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3, 

ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3 

Л1.1, Л2.2, 

Л2.3 

1.3. Доклад Международной 

комиссии по окружающей 

среде и развитию «Наше 

общее будущее» и его 

значение в современном 

мире. 

Практические 1 4 ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3, 

ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3 

Л1.1, Л2.2, 

Л2.3 



Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

1.4. Основные решения 

(декларации) конференций 

(саммитов) по охране 

окружающей среды и 

развитию. 

Практические 1 4 ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3, 

ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3 

Л1.1, Л2.2 

1.5. Выявить перечень 

показателей (решений) 

конференций и саммитов 

по вопросам охраны 

окружающей среды и 

развитию (1972, 1982, 

1992, 2002, 2012 гг.), 

которые актуальны в 

современный период 

времени и заполнить 

таблицу (ее формат 

составляется магистрантом 

самостоятельно). Сделать 

обобщение и выводы по 

результатам выполненной 

работы. 

Сам. работа 1 12 ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3, 

ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3 

Л1.1, Л2.2, 

Л2.3 

Раздел 2. РАЗДЕЛ 2. Уровни устойчивого развития и их реализация. 

2.1. Опыт перехода к 

устойчивому развитию в 

зарубежных странах и 

России (глобальный и 

региональный уровни). 

Лекции 1 4  Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3 

2.2. История «активности» 

стран по реализации 

документа "Повестка дня 

на XXI век" (программный 

документ о глобальной 

экологической 

деятельности). 

Сам. работа 1 10  Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3 

2.3. Предпосылки перехода 

зарубежных стран к 

устойчивому развитию (на 

примере одного 

государства). 

Сам. работа 1 10  Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3 

2.4. Концепция устойчивого 

развития Российской 

Федерации: проблемы и 

перспективы реализации 

стратегий. 

Лекции 1 4  Л1.1, Л2.3 

2.5. Предпосылки перехода 

Российской Федерации к 

устойчивому развитию 

(общий анализ). Проблемы 

и перспективы перехода. 

Сам. работа 1 10  Л1.1 

2.6. Основные стратегии 

(аспекты) Концепции 

устойчивого развития 

Российской Федерации. 

Практические 1 8  Л1.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

2.7. Провести реферирование 

содержания разделов 

(стратегий) Концепции 

устойчивого развития 

Российской Федерации.  

Сам. работа 1 12  Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3 

2.8. Стратегии, планы, 

программы развития 

Алтайского края (общий 

анализ). Проблемы и 

перспективы их 

реализации на 

региональном уровне. 

Практические 1 6 ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3, 

ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3 

Л1.1 

2.9. Реализация стратегий 

(аспектов) Концепции 

устойчивого развития РФ 

на региональном уровне 

(например, в Алтайском 

крае). Анализ содержания 

стратегий, планов, 

программ развития 

региона. 

Сам. работа 1 10 ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3, 

ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3 

Л1.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (УСТНЫЙ ОПРОС, УСТНОЕ 

СООБЩЕНИЕ (ДОКЛАД)) И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Понятие "устойчивое развитие". Цель, задачи курса. Объект и предмет исследования. 

2. Концептуальные основы устойчивого развития как идеологии. 

3. Критерии и показатели устойчивого развития. 

4. Уровни устойчивого развития. 

5. Основные положения Доклада Международной комиссии по окружающей среде и развитию "Наше общее 

будущее" и его роль в принятии решений на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию 

(1992, Рио-де-Жанейро) и других международных мероприятиях. 

6. Основные решения (декларации) конференций (саммитов) по охране окружающей среды (1972, 1992, 

2002, 2012 гг.). Пути реализации этих решений. 

7. История "активности" стран по реализации документа "Повестка дня на XXI век" (программный документ 

о глобальной экологической деятельности). 

8. Предпосылки перехода зарубежных стран к устойчивому развитию (на примере одного государства). 

9. Предпосылки перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (общий анализ). Проблемы и 

перспективы перехода. 

10. Экологические предпосылки перехода к устойчивому развитию в России. 

11. Экономические, социальные и демографические предпосылки перехода к устойчивому развитию в 

России. 

12. Концепция устойчивого развития РФ (создание, задачи, особенности, основные этапы ее реализации). 

13. Основные стратегии (аспекты) Концепции устойчивого развития РФ (общий анализ). 

14. Внешнеполитический аспект стратегии устойчивого развития РФ. Проблемы и перспективы ее 

реализации. 

15. Экономическая стратегия устойчивого развития РФ. Проблемы и перспективы ее реализации. 

16. Экологическая политика. Стратегия природопользования и экологизации хозяйственной деятельности 

РФ. Проблемы и перспективы ее реализации. 

17. Социальный аспект стратегии устойчивого развития РФ. Проблемы и перспективы ее реализации. 

18. Территориальный аспект стратегии устойчивого развития РФ. Проблемы и перспективы ее реализации. 

19. Стратегия развития науки и высоких технологий РФ. Проблемы и перспективы ее реализации. 

20. Стратегии, программы, планы развития Алтайского края (общий анализ). Проблемы и перспективы их 



реализации. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и 

др.) 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

1. Составить аннотацию и провести реферирование доклада Международной комиссии по окружающей 

среде и развитию "Наше общее будущее" (1987): выходные данные; рубрики (вкл. главы); краткое 

содержание глав. 

2. Проанализировать материалы доклада "Наше общее будущее" по следующим разделам: общие посылки, 

общие требования, «наши общие надежды» и заполнить таблицу, включающую следующие рубрики 

(показатели (рекомендации), характеристика показателя (в период 1983-1987 гг.), характеристика показателя 

(в современный период времени)). Сделать сравнительный анализ полученных данных и сформулировать 

обобщение и выводы. 

3. Выявить перечень показателей (решений) конференций и саммитов по вопросам охраны окружающей 

среды и развитию (1972, 1992, 2002, 2012 гг.), которые актуальны в современный период времени и 

заполнить таблицу (ее формат составляется магистрантом самостоятельно). Сделать обобщение и выводы по 

результатам выполненной работы. 

4. Провести реферирование содержания следующих разделов (стратегий) Концепции устойчивого развития 

Российской Федерации: 

1) Внешнеполитический аспект стратегии устойчивого развития России. 

2) Экономическая стратегия устойчивого развития России. 

3) Экологическая политика. Стратегия природопользования и экологизации хозяйственной деятельности 

России. 

4) Социальный аспект стратегии устойчивого развития России. 

5) Территориальный аспект стратегии устойчивого развития России. 

6) Стратегия развития науки и высоких технологий РФ. 

5. Реализация стратегий (аспектов) Концепции устойчивого развития РФ (программы, мероприятия и т.д.) на 

региональном уровне (например, в Алтайском крае). Анализ содержания стратегий, планов, программ 

развития региона. 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Программа ФОС по дисциплине "Устойчивое развитие" (по каждому разделу) приведена в ФОСе по 

учебной дисциплине. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.

1 

Прохоро

в Б.Б. 

Социальная 

экология: учебник 

М.: Академия, 2010, 2010  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.

1 

В.Г. 

Бганба 

Социальная 

экология: учебное 

пособие для вузов  

высшей школы, 2004  

Л2.

2 

Реймерс 

Н.Ф. 

Природопользован

ие:  

Мысль, 1990  

Л2.

3 

 Наше общее 

будущее: Доклад 

Международной 

Прогресс, 1989  



комиссии по 

окружающей среде 

и развитию 

(МКОСР):  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 Основные положения 

стратегии устойчивого 

развития РФ. / Под ред. А.М. 

Шелехова.  

Режим доступа: http://www-sbras.nsc.ru/win/sbras/bef/strat.html. - Заглавие с экрана. 

Э2 Стратегия развития сферы 

труда и занятости населения 

Алтайского края на период до 

2025 года 

Режим доступа: 

ttps://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%

8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F 

Э3 Стратегия социально-

экономического развития 

Алтайского края на период до 

2025 года 

Режим доступа: https://www.chem-astu.ru/regional/strateg.html 

Э4 Стратегия развития 

здравоохранения Алтайского 

края 

Режим доступа: www.ap22.ru/paper/Strategiya-razvitiya-zdravoohraneniya-Altayskogo-kraya.html 

Э5 Устойчивое развитие сельских 

территорий Алтайского края 

www.perv-alt.ru/pic/file/altayskiy_kray_-_programma_urst.doc 

Э6 Курс в Moodle «Устойчивое 

развитие» 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=3507 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно); 

Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно); 

Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно); 

7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно); 

AcrobatReader (http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно); 

ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/), (бессрочно); 

LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно); 

Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно); 

Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024); 

Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно); 

Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно); 

Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно) 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

ЭБС "Университетская библиотека online"-http://www.biblioclub.ru 

ЭБС "Лань" - http://e.lanbook.com / 

Электронная база данных "Scopus" (http://www.scopus.com) 

Научная электронная библиотека elibrary (http:elibrary.ru) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (лабораторных и(или) 

практических), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

Стандартное оборудование 

(учебная мебель для 

обучающихся, рабочее 

место преподавателя, 



Аудитория Назначение Оборудование 

аттестации, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

доска) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Содержание учебной дисциплины "Устойчивое развитие" нацелено на формирование географической и 

экологической культуры у студентов (магистрантов) за счет расширения мировоззрения о концепции 

устойчивого развития и ее реализации на глобальном, государственном (национальном), региональном и 

локальном уровнях. Преподаватель должен осознавать специфику студенческой аудитории (уровень 

обученности и обучаемости студентов). 

Освоение содержания дисциплины "Устойчивое развитие" происходит на лекционных и практических 

занятиях, и в ходе самостоятельной работы студента в 3 семестре. Студент обязан посещать все аудиторные 

занятия. 

При составлении лекций по учебной дисциплине "Устойчивое развитие" преподаватель должен 

максимально четко излагать материал, учитывая уровень подготовки студентов, разъясняя ключевые 

термины и сущность явлений, при этом, используя профессиональный методический стиль изложения 

материала. Лекция должна включать в себя: основные представления и понятия, фактические данные, 

разъяснения по каждому пункту темы. Кроме того, лекция должна носить диалогический характер. На 

лекционном занятии можно использовать материалы тематических презентаций (по мере необходимости). 

Лекционный материал должен быть насыщен примерами, логически правильно построен.  

Практические занятия должны соответствовать системно-деятельностному подходу в обучении. Их 

содержание соответствует тематическому плану и предполагает выполнение всех предложенных заданий. 

Для выполнения заданий студентам необходимо работать с основной и дополнительной литературой, 

электронными ресурсами, информационными справочными системами (ЭБС "Университетская библиотека 

online", ЭБС "Лань", Электронная база данных "Scopus", Научная электронная библиотека elibrary), 

периодической печатью. Содержание практических заданий нацелено не только на репродуктивную и 

частично-поисковую работу, но и проблемную, проектно- исследовательскую, что позволяет активизировать 

деятельность студентов. Студент сдает выполненные задания в конце практической работы или на 

консультации. Преподаватель оценивает степень их выполнения по следующим показателям (полнота 

выполнения практического задания, своевременность выполнения задания, последовательность и 

рациональность выполнения задания, самостоятельность решения) и выставляет отметку по 4-х балльной 

шкале, отражающую уровень усвоения компетенций студентами. Отдельные практические задания 

предполагают продолжение их выполнения в ходе самостоятельной работы студента во внеаудиторное 

время. 

Задания самостоятельной работы следует выполнять студентам в соответствии с тематическим планом 

учебной дисциплины перед практическим занятием или после его проведения.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Перед зачетом студенты обязаны защитить 

выполненные практические работы, а также сделать отчет о выполненной самостоятельной работе в ходе 

консультаций. Форма проведения зачета может быть представлена: 1) устным опросом студента по 

вопросам и заданиям к зачету (вопросы и задания к зачету составлены таким образом, что затрагивают все 

основные темы курса, рассмотренные в ходе проведения лекций, практических занятий и организации 

самостоятельной работы студентов); 2) письменной работой. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Основной целью дисциплины является обеспечение студентов современными знаниями об 

особенностях и закономерностях функционирования экономического механизма 

природопользования. 

Основными учебными задачами дисциплины являются: 

1. Изучение экономических аспектов взаимодействия общества и природы; 

2. Анализ экономических проблем, связанных с изменением состояния окружающей среды и с 

использованием природных ресурсов; 

3. Определение экономической ценности природных ресурсов и услуг; 

4. Изучение возможностей государственного регулирования и рыночных инструментов в 

области охраны природы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии в области 

землеустройства и кадастров с применением геоинформационных систем и современных 

технологий 

ОПК-2.1 Знает структуру и основные элементы про- ектной, научно-технической и служебной 

документа- ции, используемой в профессиональной деятельности 

ОПК-2.2 Владеет навыками использования в профес- сиональной деятельности современных 

геоинформаци- онных и земельно-информационных систем 

ПК-1 Способен осуществлять исследования (опыты, испытания, изыскания, статистическая 

обработка, моделирование), давать оценку полученных результатов, связанных с 

системой кадастра, землеустройства и устойчивым развитием территории 

ПК-1.1 Владеет методами и методика- ми, применяемыми при сборе, анализе, систематизации научно-

технической информации 

ПК-1.2 Обладает навыками проведения исследований и изысканий, постановки опытов и оценки 

полученных результатов 

ПК-1.3 Может моделировать производственные работы и процессы 

ПК-2 Способен осваивать и применять новые технологии производственных работ, решать 

инженерно-технические и экономические задачи в системе кадастра, землеустройстве и 

при организации устойчивого землепользования 

ПК-2.1 Знает специализированные производственные технологии и системы, используемые в 

профессиональной деятельности и может работать в них как пользователь 

ПК-2.2 Владеет навыками использования современного оборудования и программного обеспечения 

для определения количественных и качественных характеристик кадастра и устойчивого 

развития территории 

ПК-3 Способен осуществлять проектную деятельность и производить технико-экономическое 

обоснование планов и проектов использования недвижимого имущества и давать их 

эколого-экономическую оценку 

ПК-3.1 Знает проектную продукцию и е? содержание, используемую в профессиональной 

деятельности 

ПК-3.2 Владеет методиками и инструментами, применяемыми при проектировании, а также навыками 

обоснования проектных решений 

ПК-3.3 Знает процедуры утверждения и согласования проектной документации разных уровней 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. - Особенности экологических благ. 

- Основные особенности различных типов социально-экономического развития общества. 

- Теоретические основы экономической оценки природных ресурсов. 

- Характер воздействия на природную среду различных отраслей экономики. 

- Методы управления природопользованием, место экономических инструментов в механизме 

управления. 

- Направления экологизации экономического развития. 

- Основные направления международного сотрудничества в области природопользования. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. • Определить округленную экономическую оценку минеральных, водных, лесных, земельных 

ресурсов. 

• Рассчитать величину платежей за использование природных ресурсов и платежей за 

загрязнение окружающей природной среды.  

• Определить экономическую эффективность в природопользовании. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. *иметь навыки определения нормативов воздействия хозяйственной деятельности на 

природную среду; 

*иметь навыки планирования экологической деятельности  

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Введение. Предмет. Предпосылки формирования и история формирования 

1.1. Предмет. Предпосылки 

формирования и история 

формирования 

Лекции 2 1  Л1.1, Л3.2, 

Л1.2 

1.2. Предмет. Предпосылки 

формирования и история 

формирования 

Сам. работа 2 6  Л1.1, Л3.2, 

Л1.2 

1.3. История формирования Практические 2 2  Л3.2, Л1.2 

Раздел 2. Экономика природных ресурсов 

2.1. Эколого-экономическая 

сбалансированность  

Лекции 2 2  Л1.1, Л3.2, 

Л1.2 

2.2. Экономическое развитие и 

экологический фактор  

Лекции 2 2  Л3.2, Л1.2 

2.3. Эколого-экономическая 

сбалансированность  

Практические 2 4  Л1.1, Л3.1, 

Л3.2, Л1.2 

2.4. Понятие экстерналий. 

Исследования А. Пигу 

Практические 2 4  Л3.2, Л1.2 

2.5. Эколого-экономическая 

сбалансированность. 

Понятие экстерналий. 

Исследования А. Пигу 

Сам. работа 2 4  Л1.1, Л3.2, 

Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

2.6. Методы оценки природных 

ресурсов 

Сам. работа 2 7  Л3.2, Л1.2 

Раздел 3. Экономика природоохранной деятельности 

3.1. Экономическая 

эффективность 

природопользования  

Лекции 2 2  Л1.1, Л3.2, 

Л1.2 

3.2. Экономическая 

эффективность 

природопользования 

Практические 2 6  Л1.1, Л3.1, 

Л3.2, Л1.2 

3.3. Экономическая 

эффективность 

природопользования 

Сам. работа 2 10  Л1.1, Л3.2, 

Л1.2 

3.4. Понятие экономического 

ущерба от загрязнения 

окружающей среды 

Лекции 2 2  Л3.2, Л1.2 

3.5. Понятие экономического 

ущерба от загрязнения 

окружающей среды 

Практические 2 6  Л3.2, Л1.2 

3.6. Понятие экономического 

ущерба от загрязнения 

окружающей среды 

Сам. работа 2 18  Л3.2, Л1.2 

Раздел 4. Управление природопользованием 

4.1. Управление 

природопользованием. 

Экономический механизм 

экологизации экономики 

Государство и рынок в 

охране окружающей среды 

Сам. работа 2 12  Л1.1, Л3.2, 

Л1.2 

4.2. Экономическое 

планирование и принятие 

решений. Финансирование 

природоохранной 

деятельности 

Лекции 2 1  Л3.2, Л1.2 

4.3. Управление 

природопользованием. 

Экономический механизм 

экологизации экономики 

Государство и рынок в 

охране окружающей среды 

Практические 2 6  Л1.1, Л3.1, 

Л3.2, Л1.2 

4.4. Источники 

финансирования охраны 

природы 

Практические 2 2  Л3.2, Л1.2 

4.5. Платежи в 

природопользовании 

Практические 2 2  Л3.2, Л1.2 

4.6. Экономическое 

планирование и принятие 

решений. Финансирование 

природоохранной 

деятельности 

Сам. работа 2 18  Л3.2, Л1.2 



5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном объеме 

размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет АлтГУ» – 

https://portal.edu.asu.ru/mod/quiz/view.php?id=198794. 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПК-1: Способен осуществлять исследования (опыты, испытания, изыскания, статистическая обработка, 

моделирование), давать оценку полученных результатов, связанных с системой кадастра, землеустройства и 

устойчивым развитием территории 

ПК-3: Способен осуществлять проектную деятельность и производить технико-экономическое обоснование 

планов и проектов использования недвижимого имущества и давать их эколого-экономическую оценку 

ПК-2: Способен осваивать и применять новые технологии производственных работ, решать инженерно-

технические и экономические задачи в системе кадастра, землеустройстве и при организации устойчивого 

землепользования 

ОПК-2: Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии в области землеустройства и кадастров с 

применением геоинформационных систем и современных технологий 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

1. Выберите черты рационального природопользования: 

А) высокая материалоемкость производства; 

Б) развитие малоотходных технологий; 

В) воспроизводство природных ресурсов; 

Г) экстенсивный рост потребления природных ресурсов. 

Ответ:б,в 

2. Загрязнение окружающей среды – это: 

А) изменение физико-химических свойств ее компонентов; 

Б) поступление в окружающую среду выбросов и сбросов; 

В) антропогенная деятельность, связанная с поступлением в окружающую среду различных химических 

веществ. 

Ответ: а 

3. Экологические аспекты благосостояния рассматривали ученые: 

А) Т.Мальтус и Д. Милль; Б) Д. Милль и А. Пигу; 

В) А. Пигу и Д. Рикардо; В) Д. Рикардо и К. Маркс. 

Ответ:б 

4. Доклад Римскому клубу «Пределы роста» был опубликован в…гг. 20 века: 

А) в начале 70-х; Б) в конце 80-х; В) в конце 60-х; Г) в начале 80-х. 

Ответ:а 

5. Одним их первых был сформулирован принцип экономики природопользования - …: 

А) загрязнитель – платит; Б) предосторожности; 

В) применения наилучшей из доступных технологий; 

Г) критических нагрузок. 

Ответ:а 

6. Основными направлениями решения экологических проблем являются: 

А) административный контроль со стороны государства; 

Б) установление стандартов качества окружающей среды; 

В) внедрение безотходных технологий; 

Г) сокращение потерь природных ресурсов и потребления невозобновляемых ресурсов. 

Ответ:в 

7. Первичным эффектом проведения природоохранной деятельности являются: 

А) экологические результаты; Б) экономические результаты; 

В) социальные результаты. 

Ответ:а 

8. Природоохранная деятельность должна осуществляться: 

А) до возникновения ущерба в результате загрязнения окружающей среды;  

Б) до и после возникновения ущерба в результате загрязнения окружающей среды; 

В) до возникновения ущерба в результате загрязнения окружающей среды и на всех стадиях хозяйственного 

процесса. 

Ответ:в 



9. В развитых странах в области природопользования применяются: 

А) в основном экономические методы,  

Б) методы прямого урегулирования, 

В) смешанные методы. 

Ответ:в 

10. Экономические методы регулирования природопользования включают: 

А) налогообложение предприятий –загрязнителей; 

Б) введение стандартов качества среды; 

В) импортные тарифы; 

Г) запрет особо вредных производств. 

Ответ:а 

11. Стимулирующие рычаги рационализации природопользования включают: 

А) плату за сбросы; Б) плату за использование природных ресурсов; 

В) развитие экологических фондов; Г) экологическое страхование. 

Ответ:а,б 

12. Плата за использование природных ресурсов поступает в : 

А) местный бюджет; Б) экологический фонд, В) федеральный бюджет. 

Ответ:б,в 

13. В основу действующей системы платы за природные ресурсы положен: 

а) затратный принцип, б) рентный принцип, в) смешанный подход. 

Ответ:а 

14. Показатель относительной опасности загрязняющих веществ рассчитывается на основе: 

а) ПДК, б) ПДВ, в) ВСВ, г) ПДС. 

Ответ:а 

15. За счет прибыли предприятий осуществляются: 

А) платежи за выбросы в пределах ПДВ; 

Б) платежи за сбросы в пределах ПДС; 

В) платежи за выбросы, превышающие ПДВ; 

Г) платежи за превышение лимитов размещения отходов. 

Ответ:в,г 

16. В себестоимость продукции включаются: 

а) платежи за сбросы и выбросы в пределах допустимых нормативов; 

б) текущие затраты, связанные с эксплуатацией очистных сооружений; 

в) платежи за превышение нормативов выбросов и сбросов. 

Ответ:а,б 

17. Коэффициент экологической ситуации для природопользователей, осуществляющих выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу городов может быть: 

а) снижен 50%; б) увеличен на 20%;  

в) снижен на 20%; г) увеличен на 50%. 

Ответ:б 

18. Природоохранным сооружением для сбора, обезвреживания и захоронения отходов является: 

а) полигон; б) санкционированные свалки; в) отвалы;  

г) шлакохранилище; д) несанкционированная свалка. 

Ответ:а 

19. Увеличение размеров платы за размещение отходов на не отведенной для этой цели территории 

составляет: 

а) 5; б) 10; в) 25 ; г) 50. 

Ответ:в 

20. При определении платежей за загрязнение водных ресурсов учитываются: 

а) объемы сброса загрязняющих веществ; 

б) экологическая значимость водоема; 

в) объемы забираемой воды; 

г) объемы сточных вод. 

Ответ:а 

21. К основным нормируемым загрязняющим веществам для передвижных источников относятся: 

а) сажа; б) соединения свинца; в) соединения фосфора; г) углеводороды. 

Ответ:б 

22. Плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ определяется: 

а) суммированием произведений ставок платы различных видов веществ на величину превышения 

фактической массы выбросов над установленными лимитами; 

б) суммированием произведений ставок платы различных видов веществ на фактическую массу выбросов; 

в) суммированием произведений ставок платы различных видов веществ на величину превышения 



фактической массы выбросов над установленными лимитами и умножением этих сумм на пятикратный 

повышающий коэффициент. 

Ответ:в 

23. Приведенные затраты (Z) определяются по формуле: 

а) Z = С+Е*К; б) Z= С+К; в) Z= Е*С+ К, 

(С – текущие затраты, К- капитальные вложения, Е – коэффициент окупаемости). 

Ответ:а 

24. Капитальные природоохранные мероприятия включают вложения: 

а) на строительство станций очистки; 

б) на организацию заповедников; 

в) на создание поле- и лесозащитных полос; 

г) затраты на ремонт очистных сооружений; 

д) на эксплуатацию основных производственных фондов, связанные с совершенствованием 

производственных технологий с целью снижения загрязнения. 

Ответ:а,б,в 

25. Текущие природоохранные мероприятия включают вложения: 

а) на строительство станций очистки; 

б) на организацию заповедников; 

в) на создание поле- и лесозащитных полос; 

г) затраты на ремонт очистных сооружений; 

д) на эксплуатацию основных производственных фондов, связанные с совершенствованием 

производственных технологий с целью снижения загрязнения. 

Ответ:г,д 

26. К социальным эффектам природоохранной деятельности относятся: 

а) снижение отходов; б) снижение уровня загрязнения; 

в) улучшение условий труда; г) снижение материалоемкости; 

д) снижение затрат на хранение отходов; 

е) воспроизводство природных ресурсов. 

Ответ:в 

27. К экономическим эффектам природоохранной деятельности относятся: 

а) снижение отходов; б) снижение уровня загрязнения; 

в) улучшение условий труда; г) снижение затрат на хранение отходов; 

д) воспроизводство природных ресурсов. 

Ответ:г 

28. Эффективность природоохранных затрат определяется как: 

а) объем достигнутого эффекта на единицу затрат экологического назначения; 

б) объем достигнутого эффекта; 

в) как сумма экологического, социального и экономического эффектов. 

Ответ:а 

29. Чистый экономический эффект природоохранных затрат определяется: 

а) как сумма экологического, социального и экономического эффектов; 

б) сопоставлением средозащитных затрат с затратами, которые предотвращаются благодаря уменьшению 

загрязнения среды; 

в) сопоставлением средозащитных затрат с затратами, которые предотвращаются благодаря уменьшению 

загрязнения среды с учетом дополнительно получаемой продукции. 

Ответ:в 

30. Обобщающим показателем экологического эффекта водоохранных мероприятий служит: 

а) показатель экономии свежей воды, достигнутый при снижении вредных стоков и при организации 

оборотного водоснабжения; 

б) снижение количества стоков; 

в) снижение количества вредных веществ. 

Ответ:а 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического 

характера в целом: 

• «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и менее 50% 

заданий; 

• «отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий; 

«удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» – верно выполнено 50% 

или менее 50% заданий. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 

 



1. Потери, которые возникнут в будущем из-за нынешнего состояния среды образуют ... ущерб. 

Ответ: потенциальный 

2. Обобщенная характеристика территории, отражающая самовосстановительный потенциал природной 

системы и количественно равная максимальной техногенной нагрузке, которую может выдержать и 

переносить в течение длительного времени совокупность всех реципиентов и экологических систем 

территории без нарушения их структурных и функциональных свойств – это______________. 

Ответ: экологическая емкость  

3. Фирма планирует осуществить инвестиции в современную очистную технологию, стоимость которой 800 

у. е. Она рассчитана на 5 лет. Ежегодный доход разработчики обещают в размере 100 у. е. Определите 

дисконтированный доход, если процентная ставка в экономике 10 % годовых? Результат округлите до 

целого. 

Ответ: 379 

4. Цена участка земли 20 000. Определите величину земельной ренты, если процентная ставка равна 5 %. 

Ответ:1000 

5. Цена участка земли 30 000 руб. Определите величину земельной ренты, если процентная ставка равной 

10%. 

Ответ:3000 

6. Цена участка земли 400 000 руб. Определите величину земельной ренты, если процентная ставка равна 5 

%. 

Ответ: 2000 

7. При оценке земельных ресурсов широко используется рентный подход. Оцените стоимость земельного 

участка P, если ежегодная рента земельного участка R= 30000 руб., а банковский ссудный процент r=6%. 

Ответ:500000 

8. Рассчитайте приведенные затраты открытого способа добычи, если капитальные затраты - 200 млн., 

текущие - 30 млн.руб., а коэффициент окупаемости - 10%.  

Ответ: 50 000000 

9. Рассчитайте приведенные затраты открытого способа добычи, если капитальные затраты - 500 млн., 

текущие - 20 млн.руб. , а коэффициент окупаемости - 5%.  

Ответ: 45 000000 

10. Инвестиционный проект в области природопользования принимается, когда чистая приведенная 

стоимость (NPV)_________. 

Ответ: больше 0. 

11. По количеству образованных твердых отходов производства и потребления лидирует.... федеральный 

округ РФ. 

Ответ: Сибирский 

12. Наибольший сброс загрязненных сточных вод приходится на ... федеральный округ РФ. 

Ответ: Центральный 

13. По количеству образованных твердых отходов потребления лидирует.... федеральный округ РФ. 

Ответ: Центральный 

 

14. Площадь какой фигуры отражает излишек потребителя в концепции «готовность платить»? 

 

Ответ: ЕQ0M 

 

15. Централизованно устанавливаемый норматив предельно допустимых затрат на производство данной 

продукции в рассматриваемом районе для некоторого отрезка времени - это _______. 

Ответ: замыкающие затраты. 

16. При оценке земельных ресурсов широко используется рентный подход. Оцените стоимость земельного 

участка P, если ежегодная рента земельного участка R= 5000 руб., а банковский ссудный процент r=10%. 

Ответ: 50000 

17. При оценке земельных ресурсов широко используется рентный подход. Оцените стоимость земельного 

участка P, если ежегодная рента земельного участка R= 40 000 руб., а банковский ссудный процент r=10% 

Ответ: 400000 

18. По целесообразности использования природные ресурсы подразделяются на: балансовые и 

_____________ ресурсы. 

Ответ: забалансовые. 

19. Подход, согласно которому убывающий природный капитал может быть заменен искусственным и 

человеческим капиталами, называется 

Ответ: слабая устойчивость. 

20. В целях стимулирования юридических лиц к проведению мероприятий по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду 

за объем или массу выбросов загрязняющих веществ в пределах технологических нормативов после 



внедрения наилучших доступных технологий на объекте, оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду применяется коэффициент ________. 

Ответ: 0. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ. 

«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология 

сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет.  

«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных 

недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной литературой, 

суждения правильны.  

«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет 

программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.  

«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в сущности 

неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не 

соответствует вопросу или вовсе не дан. 

 

 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и 

др.) 

не прдусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце семестра экзамена по всему изученному 

курсу. Тест размещен в разделе «Промежуточная аттестация по дисциплине» онлайн-курса на 

образовательном портале «Цифровой университет АлтГУ». Количество заданий в контрольно-

измерительном материале (тесте) для промежуточной аттестации, составляет 40. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ в целом: 

«отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий; 

«удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» – верно выполнено 50% и 

менее 50% заданий. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Каракеян 

В.И. 

Экономика 

природопользования: 

учебник 

М.: Юрайт, 2011  

Л1.2 Каракеян 

В.И. 

ЭКОНОМИКА 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

2-е изд., испр. и доп. : Гриф 

УМО ВО 

М.:Издательство Юрайт, 2018 https://biblio-online.ru/bo

ok/39B6A576-2C5D-4A6

8-9E2E-7B5757809250 

6.1.3. Дополнительные источники 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л3.1 О.В.Отто Экономика 

природопользования: 

учебно-методическое 

пособие для студентов 

заочного отделения 

географического факультета 

АлтГУ, 2010  



Л3.2 Отто 

О.В. 

Экономика 

природопользования: 

учебно-методическое 

пособие 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2015 http://elibrary.asu.ru/handl

e/asu/1615  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 1. Федеральная служба государственной 

статистики. Официальный сайт. Код 

доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

Э2 2. Министерство природных ресурсов и 

экологии РФ. Официальный сайт.  

Код доступа: http://www.mpr. ru 

Э3 Курс в Moodle «Экономика и управление 

природопользованием» 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=2587 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно); 

Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно); 

Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно); 

7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно); 

AcrobatReader 

(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-

20140618_1200.pdf), (бессрочно); 

ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/), (бессрочно); 

LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно); 

Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно); 

Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024); 

Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно); 

Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно); 

Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно) 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

1. Web-атлас «Окружающая среда и здоровье населения России». http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm 

2. Министерство природных ресурсов и экологии РФ (официальный сайт). http://www.mnr.ru/ 

3.Федеральная служба государственной статистики: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

4. Справочник эколога: науч. - попул. журн. Профессиональное издательство: http://www.profiz.ru/eco/ 

5. Экология и промышленность России: обществ. науч. -техн. Журн. http://www.ecology-kalvis.ru/jour 

6. Экология и жизнь: науч. - попул. журн. http://www.ecolife.ru/ 

7. www.consultant.ru — Общероссийская сеть распространения правовой информации: «Консультант Плюс». 

8. www.garant.ru — Новости органов государственной власти: «Система Гарант». 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (лабораторных и(или) 

практических), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование 

(учебная мебель для 

обучающихся, рабочее 

место преподавателя, 

доска) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 



Методические указания при подготовке к лекциям 

 

Лекции– форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении теоретических во-просов 

дисциплины «Кадастровая оценка земли» в логически выдержанной форме. 

Методика чтения лекций 

Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплине. Они должны решать следующие 

задачи: 

- изложить важнейший материал программы дисциплины; 

-познакомить с последними достижениями и проблематикой в данной области; 

- развить у студента умение понять поставленную задачу, создать наиболее оптимальный ал-горитм 

поставленной задачи; 

- развить навыки самостоятельного выбора способа решения задачи, выбора технологии ре-шения, 

составления и документирования информации. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее основных положений. 

Рекомендуется на первой лекции довести до внимания студентов структуру дисци-плины и его разделы, а в 

дальнейшем указывать начало каждого раздела (модуля), суть и его зада-чи, а, закончив изложение, 

подводить итог по этому разделу, чтобы связать его со следующим. 

Содержание лекций 

Содержание лекций определяется рабочей программой дисциплины «Экология». Крайне желательно, чтобы 

каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему курса и представляла собой логически вполне 

законченную работу. На лекции желательно большую часть времени уделить рассмотрению примеров. 

Лучше сократить тему, но не допускать ее перерыва на таком месте, когда основная идея еще полностью не 

раскрыта. 

 

Методические указания при подготовке к семинарам, практическим занятиям 

 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие само-стоятельности 

учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия нередко проводятся в форме семинаров, что позволяет студентам при-вить 

практические навыки самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт пуб-личных 

выступлений. 

Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при активном участии студентов. 

Семинары способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной 

формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На се-минарах студенты учатся грамотно 

излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суж-дения, вести полемику, убеждать, доказывать, 

опровергать, отстаивать свои убеждения, рассмат-ривают ситуации, способствующие развитию 

профессиональной компетентности. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые 

современному специалисту.  

Методика проведения практических занятий (семинаров) 

Целью практических занятий (семинаров) является: 

- закрепление методов анализа; 

- проверка уровня понимания студентами вопросов, рассмотренных на лекциях и по учебной литературе, 

степени и качества усвоения материала студентами; 

- обучение навыкам решения поставленных задач и умение подобрать необходимый метод решения; 

- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание помощи в его усвоении. 

Семинарские занятия способствуют овладению студентом навыками подбора литературных, статистических 

и картографических источников и самостоятельной работы с ними. На основе изучения, обобщения, 

систематизации и анализа этих материалов студент готовит доклад по выбранной теме. В ходе семинарского 

занятия студенты и преподаватель задают вопросы докладчику, а также преподаватель задает вопросы 

аудитории, контролируя понимание и усвоение главных вопросов участниками семинара. Далее студенты 

высказывают свои соображения по поводу главных вопросов семинарского занятия и доклада. Дискуссия 

способствует развитию навыков у студентов ведения научной полемики и уточнению ими основных 

понятий.  

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изу-чения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные во-просы плана 

семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нуж-ный материал к каждому 

из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студен-там страницы в 

конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о 

месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной 

литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 



В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические 

положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения пуб-личного выступления. В 

процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 

приобретенные знания для различного рода ораторской деятельности. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Подготовка к обоснованному и мотивированному выбору студентом специализации 

профессиональной деятельности с учѐтом особенностей ОВЗ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. социальную значимость будущей профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. работать с современными информационными ресурсами. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. навыком выстраивания конструктивного диалога и участия в дискуссиях. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Знакомство с направлениями профессиональной деятельности, содержанием 

профессиональной деятельности с учѐтом особенностей ОВЗ 

1.1. Предмет и содержание 

курса. Ориентация в 

профессии с учѐтом 

особенностей ОВЗ.  

Лекции 1 2 УК-6 Л1.1, Л2.1 

1.2. История становления 

профессии. 

Лекции 1 2 УК-6 Л1.1, Л2.1 

Раздел 2. Подготовка доклада по направлениям профессиональной деятельности и освоение 

техники публичных выступлений и подготовки эффективных презентаций с учѐтом 

особенностей ОВЗ. 

2.1. Подготовка к выступлению. 

Разработка плана 

выступления.  

Лекции 1 2 УК-6 Л1.1, Л2.1 

2.2. Подготовка к выступлению. 

Выступление с 

презентацией  

Практические 1 2 УК-6 Л1.1, Л2.1 

2.3. Ответы на вопросы. Работа Сам. работа 1 24 УК-6 Л1.1, Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

с аудиторией. Завершение 

выступления.  

Раздел 3. Анализ полученного опыта и результата своих действий. 

3.1. Профдиагностика Практические 1 2 УК-6 Л1.1, Л2.1 

3.2. Консультирование Практические 1 2 УК-6 Л1.1, Л2.1 

3.3. Тренинг «Формирование 

базовых компетенций». 

Индивидуальные 

творческие задания(«Путь к 

успеху», «Моя карьера 

через 2,5,10 лет»).Я 

будущий мастер своего 

дела-привлечение в 

качестве волонтеров при 

проведении дня кафедры.  

Сам. работа 1 72 УК-6 Л1.1, Л2.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе дисциплины. 

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и 

др.) 

 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приложения 

Приложение 1.   ФТД.В.01_ФОС_Введение в профессиональную деятельность (адаптивная дисциплина 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья).docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Шимко, Елена 

Анатольевна 

Введение в 

специальность : учеб. 

пособие 

АлтГУ, 2012  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379442/fos403730/
https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/379442/fos403730/


Л2.1 сост.: Я. К. 

Смирнова, Л. Д. 

Демина 

Введение в профессию: 

учеб. пособие 

АлтГУ, 2017 http://elibrary.asu.ru/handle/as

u/3509  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 Курс на образовательном портале https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=9294 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

MicrosoftOffice 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/) 

Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/) 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду АлтГУ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1 Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине «Введение в профессиональную 

деятельность(адаптивная дисциплина для лиц с ограниченными возможностями здоровья)» 

 

В ходе лекционных занятий по дисциплине «Введение в профессиональную деятельность(адаптивная 

дисциплина для лиц с ограниченными возможностями здоровья)» необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента.  

В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание 

на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 



Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов 

общераспространенных слов и выражений. Специфичные термины и их сокращения преподавателем будут 

акцентированы преподавателем дополнительно. 

Работа над конспектом лекции по дисциплине «Введение в профессиональную деятельность(адаптивная 

дисциплина для лиц с ограниченными возможностями здоровья)» не заканчивается в лекционной 

аудитории, а продолжается студентом дома, при этом обучающийся повторно ознакамливается с 

содержанием лекционного материала, знакомится с рекомендованной литературой, особенно нормативно-

правовыми актами и методиками государственной кадастровой оценки, делает себе пометки в тексте 

лекции, или продолжает конспект. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

8.2. Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям 

 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1) организационный;  

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При 

этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 

На семинаре студенты ведут конспект. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи 

приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) 

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

8.3. Методические указания обучающимся при подготовке к выполнению лабораторных практикумов 

 



Лабораторные практикумы по дисциплине «Введение в профессиональную деятельность(адаптивная 

дисциплина для лиц с ограниченными возможностями здоровья)» не предусмотрены. 

 

8.4. Методические указания обучающимся при выполнению курсовых работ 

 

Курсовые работы по дисциплине «Введение в профессиональную деятельность(адаптивная дисциплина для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья)» не предусмотрены. 

 

8.5. Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы 

 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение конспекта лекций, их 

дополнение рекомендованной литературой, активное участие на семинарах и подготовка докладов и 

презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Основой самостоятельной работы студентов является работа с рекомендованной литературой. Список 

основной и дополнительной литературы под дисциплине приведен в РПД «Введение в профессиональную 

деятельность(адаптивная дисциплина для лиц с ограниченными возможностями здоровья)»  

 

Правила самостоятельной работы с литературой  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;  

- Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо для обязательного прочтения, что 

пригодится для написания рефератов, а что может расширить Вашу общую культуру и т.д.).  

- Не пытайтесь читать быстро, вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 

 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного 

глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и 

оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 

12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 

интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные 

цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. 

Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он 

использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие 

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

 

 


