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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

4 (2.2) 
Итого 

 

Недель 14 3/6  
Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 16 16 16 16  
Лабораторные 20 20 20 20  
Консультации (для студента) 0,8 0,8 0,8 0,8  
Контроль самостоятельной работы при проведении 

аттестации 
0,15 0,15 0,15 0,15  

В том числе инт. 10 10 10 10  
Итого ауд. 36 36 36 36  
Кoнтактная рабoта 36,95 36,95 36,95 36,95  
Сам. работа 62,2 62,2 62,2 62,2  
Часы на контроль 8,85 8,85 8,85 8,85  
Итого 108 108 108 108    
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: общие и специальные знания о топографических картах, их содержании и методах создания, возможностях 
применения для решения прикладных географических задач, способах топографической съемки местности, 
методические и практические навыки полевых измерений и камеральной обработки пространственной 
информации.  

1.2 Задачи: формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навыков по топографии;  
формирование географического мышления.  

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-7:способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

организацию самообразования 

Уметь: 

организовать самообразование 

Владеть: 

способностью самоорганизации и самообразования 

ОПК-5:способностью использовать знания в области топографии и картографии, уметь применять картографический 

метод в географических исследованиях 

Знать: 

структуру предмета топография; 
географические карты и их классификации; 
картографический метод и приемы работы с картами; 
классификацию методов полевых и лабораторных исследований; 
условные знаки, используемые на топографических (тематических) картах и планах; 
разграфку и номенклатуру топографических карт и планов. 

Уметь: 

понимать и анализировать содержание топографических карт; 
применять топографические карты при изучении местности; 
применять картографический метод в географических исследованиях. 

Владеть: 

способностью использовать знания в области топографии и картографии; 
навыками применения картографического метода в географических исследованиях. 

ПК-3:способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы экономико-географических 

исследований, уметь применять на практике теоретические знания по политической географии и геополитике, 

географии основных отраслей экономики, их основные географические закономерности, факторы размещения и 

развития 

Знать: 

основные подходы и методы экономико-географических исследований; 
теоретические знания по политической географии и геополитике, географии основных отраслей экономики, их основные 

географические закономерности, факторы размещения и развития. 

Уметь: 

применять на практике теоретические знания по политической географии и геополитике, географии основных отраслей 

экономики, их основные географические закономерности, факторы размещения и развития; 
производить измерения на местности; 
создавать картографические материалы (топографические и тематические карты и планы); 
решать задачи по топографическим планам и картам. 

Владеть: 

способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы экономико-географических исследований; 
навыками создания картографических материалов (топографические и тематические карты и планы) и решения задач по 

топографическим планам и картам.   
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Общие сведения о 

географической системе 
      

1.1 Общие сведения о географической 

системе 
/Лек/ 

4 2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 0  

1.2 Общие сведения о географической 

системе 
/Лаб/ 

4 4 ПК-3 Л1.1Л2.1 0  

1.3 Общие сведения о географической 

системе 
/Ср/ 

4 20 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

1.4 Топографическая карта и ее 

использование /Лек/ 
4 8 ОПК-5 Л1.1Л2.1 2  

1.5 Топографическая карта и ее 

использование /Лаб/ 
4 10 ПК-3 Л1.1Л2.1 4  

1.6 Топографическая карта и ее 

использование /Ср/ 
4 22 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

1.7 Съемка местности  /Лек/ 4 6 ОПК-5 Л1.1Л2.1 0  
1.8 Съемка местности  /Лаб/ 4 6 ПК-3 Л1.1Л2.1 4  
1.9 Съемка местности  /Ср/ 4 20,2 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 2. Консультации       
2.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 4 0,8 ОПК-5 ОК- 

7 ПК-3 
Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 3. Промежуточная 

аттестация (зачёт) 
      

3.1 Подготовка к зачёту /ЗачётСОц/ 4 8,85 ОПК-5 ОК- 

7 ПК-3 
Л1.1Л2.1 0  

3.2 Контактная работа /KСРАтт/ 4 0,15 ОПК-5 ОК- 

7 ПК-3 
Л1.1Л2.1 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое геодезия, топография и картография? Предмет, цели и задачи. 
2. Современные представления о фигуре и размерах Земли. 
3. Виды масштабов, системы координат и высот. 
4. Понятие о географических и топографических картах. Виды, свойства и назначение. Классификации карт. 
5. Математическая основа карт. Картографические проекции. Топографические планы. 
6. Разграфка и номенклатура топографических карт. Условные знаки топографических карт и планов. Изображение рельефа.  
7. Принципы организации съёмочных работ. Государственная геодезическая плановая и высотная сети. 
8. Геодезические сети сгущения. Плановые и высотные съёмочные сети. 
9. Угловые измерения, способы измерения углов. Теодолит. Устройство и поверки. 
10. Линейные измерения. 
11. Теодолитная съёмка, назначение и область применения. Полевые измерения, камеральная обработка. 
12. Способы нивелирования. Нивелиры, устройство, назначение, поверки. 
13. Тахеометрическая съёмка. 
14. Мензульная съёмка. 
15. Глазомерная съёмка и барометрическое нивелирование. 
16. Аэрофотосъёмка, основные этапы. Космосъёмка. 
17. Геодезическая основа геолого-разведочных работ. 
18. Топографическая основа геолого-разведочных работ. 
19. Прямая геодезическая задача. 
20. Обратная геодезическая задача. 
21. Способы съёмки подробностей при теодолитной съёмке. 

5.2. Темы письменных работ 

Примерный перечень тем докладов (рефератов) 
1. Фигура Земли. Геоид, эллипсоид, референц-эллипсоид. Математические модели Земли. Влияние кривизны Земли на 

горизонтальные расстояния и высоты точек местности. 
2. Определение положение точки в географической, эллипсоидальной и пространственной системах координат. Взаимное   
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расположение геоцентрической (ПЗ-90) и референцной (СК-42 и СК-95) систем координат. Связь астрономических долгот и 

широт с геодезическими. 
3. Цилиндрическая равноугольная проекция карты мира, используемая для морских карт - проекция Меркатора (Universal 

Transverse Mercator – 
UTM). Поперечная цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера. Отличие этих проекций. 
4. Приборы для ориентирования на местности. Магнитное склонение. Основные способы определения положения точек на 

местности. 
5. Средняя квадратическая, предельная и относительная погрешности. Оценка точности результатов измерений. Равноточные 

и неравноточные измерения. Веса результатов измерений. 
6. Принципы организации, классификации и методы создания геодезических сетей. Государственная сеть России и ее 

характеристика. Плановые геодезические сети. Высотные геодезические сети. 
7. Современные геодезические приборы. Лазерные геодезические приборы. Электронные теодолиты и тахеометры. 

Оптический, нитяной и электромагнитный дальномеры. 
8. Тригонометрическое (геодезическое), геометрическое и фотограмметрическое нивелирование. Физические методы 

нивелирования. 
9. Контурно-комбинированный и стереотопографический способы топографической съемки. Наземная 

стереофотограмметрическая съемка, понятие о сканерной съемке. 
10. Технические средства аэрофотосъемки для целей картографирования. Аэрофотоснимок, геометрические свойства 

снимков. Виды искажений, анализ искажений и способы их устранения. 
11. Глобальные системы определения местоположения. ГЛОНАСС и NAVSTAR GPS. Системы отсчета времени и координат. 

Фонд оценочных средств 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ. 

          

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Бурым Ю.В. Топография: учебное пособие Ставрополь: 

Северо- Кавказский 

федеральный 

университет, 2015 

http://www.iprbooksho 

p.ru/63250.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Кузнецов О.Ф. Основы геодезии и топография местности: 

учебное пособие 
Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, 2007 

http://www.iprbooksho 

p.ru/21628 

          

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Moodle 

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.3 MS Office 

6.3.1.4 MS WINDOWS 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека 

          
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 презентация    
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

229 А1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся). Общие 

географические карты, проектор, ноутбук, раздвижной 

экран для проектора, кафедра. Шкафы для хранения 

учебного оборудования, лотки с раздаточным 

материалом, оборудование для определения минералов 

по физическим свойствам, геологические коллекции, 

утномер портативный HI 98703 HANNA; 

мультигазовый переносной газосигализатор 

«Комета-М5» серии ИГС - 98 с принудительным 

пробоотбором; КПЭ комплект- практикум 

экологическимй; почвенные лаборатории 

ИбисЛаб-Почва; ане-мометр Skywatch Xplorer; 

портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2; 

дальномер лазерный DISTO D210;  измеритель 

окружающей среды Extech EN300; анализатор 

дымового газа testo 320; навигационный приёмник; 

шумомер testo 815; эхолот; нивелир; штатив 

нивелирный; тахеометр; фотометр; анализатор пыли 

ИКП-5; анализатор растворенного кислорода 

Марк-302Э; ГМЦМ-1 микровертушка 

гидрометрическая; снегомер весовой ВС -43; 

ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в комплекте рН-комб. эл-д 

ЭКС-10601); метеостанция М-49М с компьютерным 

метеоадаптером; психрометр МВ-4-2М (механический) 

с футляром; теодолит; курвиметр механический; 

термометр контактный ТК-5,01(поверхностный зонт); 

рюкзаки, спальники, палатки, карематы 215 А1 Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Помещение 

для самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся). 

Компьютеры с доступом в Интернет 

     
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
Изучение дисциплины предусматривает систематическую самостоятельную работу студентов над материалами для 

дополнительного чтения; развитие навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного процесса. Изучение 

лекционного материала по конспекту лекций должно сопровождаться изучением рекомендуемой литературы, основной и 

дополнительной. Основной целью организации самостоятельной работы студентов является систематизация и активизация 

знаний, полученных на лекциях и в процессе подготовки к практическим/семинарским занятиям. Самостоятельная работа по 

изучению курса предполагает внеаудиторную работу, которая включает: 
1. Подготовку к лабораторным, семинарским занятиям. 
2. Подготовку докладов (сообщений)  по предложенным темам. 
3. Подготовку рефератов. 
4.  Подготовку к зачёту с оценкой. 
 
В ходе изучения дисциплины предусмотрены лекционные занятия, лабораторные работы. Отдельные темы теоретического 

курса прорабатываются студентами самостоятельно в соответствии с планом самостоятельной работы и конкретными 

заданиями преподавателя с учетом индивидуальных особенностей студентов. 
Лабораторные занятия направлены на проработку теоретических знаний. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, выполняется в ходе семестра в форме подготовки к 

лабораторным занятиям и переработке лекций. 
Перечень обязательных видов работы студента: 
• посещение лекционных занятий; 
• допуск к лабораторным работам; 
• выполнение лабораторных работ; 
• защита лабораторных работ; 
• выполнение самостоятельных работ; 
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Форма текущего и итогового контроля 
Текущий контроль заключается в приёме защиты лабораторных работ, выполнении самостоятельных  работ, тестирование. 

Этапный контроль проводится с целью определения качества усвоения пройденного лекционного материала. Наиболее 

эффективным является его проведение в письменной форме – по контрольным вопросам, тестам, и т.п. 
Контроль проводится в виде сдачи всеми без исключения студентами контрольных заданий – задач во время проведения 

занятий. 
В высшем учебном заведении лекция является важной формой учебного процесса. На лекции студенты получают глубокие и 

разносторонние знания. Лекция способствует развитию творческих способностей, формирует идейную убежденность, 

позволяет устанавливать связь учебного материала с производством, новейшими научными достижениями. 
Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. В 

процессе слушания нужно разобраться в том, что излагает лектор; обдумать сказанное им; связать новое с тем, что тебе уже 

известно по данной теме из предыдущих лекций, прочитанных книг и журналов. То, что действительно внимательно 

прослушано, продумано и записано на лекциях, становится достоянием студента, входит в его образовательный фонд. Для 

более прочного усвоения знаний лекцию необходимо конспектировать. Конспект лекций должен быть в отдельной тетради. 

Не надо стремиться подробно слово в слово записывать всю лекцию. Конспектируйте только самое важное,  в 

рассматриваемом параграфе: формулировки определений и законов, выводы основных уравнений и формул, то, что старается 

выделить лектор, на чем акцентирует внимание студентов. 
Старайтесь отфильтровывать и сжимать подаваемый материал. Более подробно записывайте основную информацию и кратко 

– дополнительную. Научитесь в процессе лекции разбивать текст на смысловые части и заменять их содержание короткими 

фразами и формулировками. 
Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор. Только такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит каждому студенту 

овладеть научными знаниями и развить в себе задатки, способности, дарования. 
Одной из методических целей при работе со студентами начальных курсов ставится развитие у них навыков учебной 

деятельности, на наш взгляд, в этом помогают обобщённые планы деятельности. 
План деятельности студентов при подготовке к лабораторным  занятиям 
1. Определите по графику тему лабораторной работы. 
2. Заранее возьмите в лаборатории соответствующее методическое описание  к работе и выполните следующие действия: 
а) ознакомьтесь с содержанием работы; 
б) запишите в тетрадь тему работы, ее номер, цель, основные задачи; 
в) начертите все необходимые таблицы, карты. 
3. Изучите необходимый теоретический материал по соответствующим лекциям; 
4. Ответьте на вопросы по допуску к лабораторной работе. 
Если все это вы выполнили, можете приступать к лабораторной работе. 
 
Методические рекомендации по подготовке докладов (сообщений) 
При подготовке докладов или сообщений студент должен правильно оценить выбранный для освещения вопрос. При этом 

необходимо правильно уметь пользоваться учебной и дополнительной литературой. Самый современный способ провести 

библиографический поиск – это изучить электронную базу данных по изучаемой проблеме. 
Доклад – вид самостоятельной работы, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает критически мыслить. Подготовка доклада требует от студента большой 

самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы. Она включает несколько этапов: 
- составление плана доклада путем обобщения и логического построения материала доклада; 
- подбор основных источников информации; 
- систематизация полученных сведений путем изучения наиболее важных научных работ по данной теме; 
- формулировка выводов и обобщений в результате анализа изученного материала, выделения наиболее значимых для 

раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и требования нормативных документов. 
Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот материал учебного курса, который не освещается в 

лекциях, а выносится на самостоятельное изучение студентами. Поэтому доклады, сделанные студентами на семинарских 

занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекционный материал, а с другой – дают преподавателю возможность 

оценить умения студентов самостоятельно работать с учебным и научным материалом. 
Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает три части: вступление, основную часть и 

заключение. 
Во вступлении обозначается актуальность исследуемой в докладе темы, устанавливается логическая связь ее с другими 

темами. 
В заключении формулируются выводы, делаются предложения и подчеркивается значение рассмотренной проблемы. 
При проведении семинарских занятий методом развернутой беседы по отдельным вопросам может выступить заранее 

подготовленное сообщение. 
Сообщения отличаются от докладов тем, что дополняют вопрос фактическим или статистическим материалом. Необходимо 

выразить свое мнение по поводу поставленных вопросов и построить свой ответ в логической взаимосвязи с уже 

высказанными суждениями. Выполнения определенных требований к выступлениям студентов на семинарах являются одним 

из условий, обеспечивающих успех выступающих. Среди них можно выделить следующие: 
1) взаимосвязь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
2) раскрытие сущности проблемы во взаимосвязи со своими записями; 
3) методологическое значение исследуемого вопроса для научной, профессиональной и практической деятельности.  
 
Методические рекомендации по подготовке к  тестированию 
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Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. 
Тест может быть использован при изучении и после полного прохождения курса, а также выявить уровень подготовленности 

к изучению дисциплины. Для контроля выбраны разделы,  отражающие основные разделы курса. 
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: 
а) проработать информационный материал по дисциплине. Проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы; 
б) четко выяснить все условия тестирования заранее (сколько тестов будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т.д.); 
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выбрать 

правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам; 
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко 

оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант. 
д) при встречи с чрезвычайно трудным вопросом, не тратить много времени на него, а вернуться к трудному вопросу в конце. 
е) обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 
 
Методические рекомендации по подготовке к зачёту/зачёт с оценкой 
Изучение дисциплины завершается сдачей зачёта. Он является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на 

лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 
В период подготовки студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют 

полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три этапа: 
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра; 
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту по темам курса; 
-подготовка к ответу на вопросы. 
Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем либо указана в рабочей программе. 
Основным источником подготовки к зачёту является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном 

виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 

новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачёту студентам необходимо обращать 

внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 
По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по 

вопросам студенту дается 20 минут. 
Критерии оценки: 
Уровень Показатели оценивания компетенций 
«отлично», повышенный уровень 
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе картографический 

материал, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами написания 
«хорошо», повышенный уровень 
Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач. Умеет получить с 

помощью преподавателя правильное решение. Знает основные понятия и терминологию по дисциплине. 
«удовлетворительно», пороговый уровень 
Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 
«неудовлетворительно», уровень не сформирован 
Студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы 

 


