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1.1.Нормативно-правовое и методическое обеспечение разработки рабочей програм-

мы учебной практики профессионального модуля 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 21.02.04 Землеустройство, утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 12 мая 2014 №485; 

- Основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.02.04 Землеустройство; 

-Локальных актов Кировского областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Орлово-Вятский сельскохозяйственный 

колледж».  

 

1.2.Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.04 Землеустройство. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра. 

 

1.3. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Программа практики является частью программы профессионального модуля 06 

«Проведение специализированных геодезических работ на основе прикладной геодезии» и 

предназначена для использования в учебном процессе по очной форме обучения. 

Общая трудоемкость учебной практики: 72 часа, 2 недели 

Обязательная часть программы включает: 72 часа. 

Практика является промежуточным этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ. 06 «Проведение специали-

зированных геодезических работ на основе прикладной геодезии» реализуется после изу-

чения общепрофессиональных дисциплин:  

 

Код дисциплин по учеб-

ному плану 
Название дисциплины по учебному плану 

МДК 06.01 Основы прикладной геодезии 

МДК 06.02 
Выполнение работ по созданию геодезических, нивелир-

ных сетей, сетей специального назначения. 

МДК 06.03 Инженерные изыскания для строительства. 

 

1.4. Цели планируемые результаты освоения дисциплины: 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на формирова-

ние у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение практического 

опыта по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими по избранной специальности общих и профессиональных компетенций. 

 

 



 

1.4.1 Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих 

компетенций 

Уметь: 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый ин-

терес. 

-демонстрация интереса к будущей профессии участие в 

работе научно-студенческих обществ,  

-выступления на научно-практических конференциях,  

-участие во внеурочной деятельности, связанной с бу-

дущей специальностью (конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т.п.)  

ОК2. Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество. 

- обоснование выбора и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области контроля за 

использованием и охраной земельных ресурсов и окру-

жающей среды;  

- демонстрация эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач и ответственность за них 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и не-

стандартных ситуаци-

ях и нести за них от-

ветственность. 

- нести ответственность за выполнение профессиональ-

ных задач  

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование ин-

формации, необходи-

мой для эффективного 

выполнения профес-

сиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

выполнять рекогносцировку местности; 

рассчитывать координаты опорных точек; 

производить горизонтальную и вертикальную съемку 

местности различными способами; 

осуществлять контроль производства геодезических ра-

бот; 

составлять и оформлять планово-картографические ма-

териалы; 

определять состав и содержание топографической циф-

ровой модели местности, использовать пакеты приклад-

ных программ для решения геодезических задач; 

ОК5. Использование ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в профес-

сиональной деятель-

ности. 

готовность и способность к самостоятельной информа-

ционно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

ОК6.  Работать в коллективе 

и команде, эффектив-

но общаться с колле-

гами, руководством, 

потребителями. 

методы работы в команде и способы общения с колле-

гами и руководством для обеспечения эффективности 

результата 

ОК7 Ответственность за 

работу членов коман-

ды (подчинённых), 

результат выполнения 

заданий. 

- методы оценки результата деятельности коллектива в 

целом и меры собственной деятельности как составной 

части 



 

ОК8. Самостоятельное 

определение задач 

профессионального и 

личностного развития, 

занятие самообразо-

ванием, осознанное 

планирование повы-

шения квалификации. 

Знать задачи профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой сме-

ны технологий в про-

фессиональной дея-

тельности. 

методы оценки эффективности инноваций в профессио-

нальной деятельности 

 
1.4.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код и формулировка компе-

тенции 

Иметь практический опыт 

ПК 6.1 Выполнять подготовку 

геодезической подосновы для 

проектирования и разработки 

генеральных планов объектов 

строительства. 

- выполнение геодезических изысканий, создавать изыс-

кательские планы и оформлять исполнительную доку-

ментацию  

ПК 6.2 Проводить крупно-

масштабные топографические 

съемки для создания изыска-

тельских планов, в том числе 

съемку подземных коммуни-

каций. 

- выполнять проверки, юстировку и эксплуатацию спе-

циальных геодезических приборов и инструментов, 

предназначенных для решения задач инженерной геоде-

зии; 

-использовать электронные методы измерений при топо-

графических съёмках; 

- выполнять крупномасштабные топографические съём-

ки территорий, съёмки подземных коммуникаций, ис-

полнительные съёмки и обмерные работы; 

- выполнение геодезических изысканий, создавать изыс-

кательские планы и оформлять исполнительную доку-

ментацию; 

ПК 6.3 Выполнять геодезиче-

ские изыскательские работы, 

полевое и камеральное трас-

сирование линейных соору-

жений, вертикальную плани-

ровку 

- выполнять проверки, юстировку и эксплуатацию спе-

циальных геодезических приборов и инструментов, 

предназначенных для решения задач инженерной геоде-

зии; 

-использовать электронные методы измерений при топо-

графических съёмках; 

- выполнять крупномасштабные топографические съём-

ки территорий, съёмки подземных коммуникаций, ис-

полнительные съёмки и обмерные работы; 

- выполнение геодезических изысканий, создавать изыс-

кательские планы и оформлять исполнительную доку-

ментацию; 

ПК 6.4 Выполнять полевые и 

камеральные геодезические 

работы по созданию, развитию 

и реконструкции отдельных 

элементов государственных 

геодезических, нивелирных 

сетей и сетей специального 

- выполнять проверки, юстировку и эксплуатацию спе-

циальных геодезических приборов и инструментов, 

предназначенных для решения задач инженерной геоде-

зии; 

-использовать электронные методы измерений при топо-

графических съёмках; 

- выполнять крупномасштабные топографические съём-



 

назначения, выполнять работы 

по полевому обследованию 

пунктов геодезических сетей; 

ки территорий, съёмки подземных коммуникаций, ис-

полнительные съёмки и обмерные работы; 

- выполнение геодезических изысканий, создавать изыс-

кательские планы и оформлять исполнительную доку-

ментацию; 

ПК 6.5 Выполнять полевые 

геодезические работы на 

строительной площадке - вы-

нос в натуру проектов зданий 

инженерных сооружений, 

проведение обмерных работ и 

исполнительных съемок, со-

ставление исполнительной до-

кументации. 

- выполнять проверки, юстировку и эксплуатацию спе-

циальных геодезических приборов и инструментов, 

предназначенных для решения задач инженерной геоде-

зии; 

-использовать электронные методы измерений при топо-

графических съёмках; 

- выполнять крупномасштабные топографические съём-

ки территорий, съёмки подземных коммуникаций, ис-

полнительные съёмки и обмерные работы; 

- выполнение геодезических изысканий, создавать изыс-

кательские планы и оформлять исполнительную доку-

ментацию; 

ПК 6.6 Использовать специ-

альные геодезические прибо-

ры и инструменты, включая 

современные электронные та-

хеометры и приборы спутни-

ковой навигации, предназна-

ченные для решения задач 

прикладной геодезии, выпол-

нять их исследование, поверки 

и юстировку 

- выполнять проверки, юстировку и эксплуатацию спе-

циальных геодезических приборов и инструментов, 

предназначенных для решения задач инженерной геоде-

зии; 

- выполнение геодезических изысканий, создавать изыс-

кательские планы и оформлять исполнительную доку-

ментацию; 

 

1.4.3.личностные результаты 

Федеральная составляющая (личностные результаты, определенные Федераль-

ным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») при-

звана сформировать у выпускника следующие личностные результаты: 

Личностные результаты реализации программы воспита-

ния (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, вы-

ражающий свою российскую идентичность в поликультурном и мно-

гоконфессиональном российском обществе, и современном мировом 

сообществе. Сознающий свое единство с народом России, с Россий-

ским государством, демонстрирующий ответственность за развитие 

страны. Проявляющий готовность к защите Родины, способный ар-

гументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа Рос-

сии, сохранять и защищать историческую правду о Российском госу-

дарстве 

ЛР 1 



 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к истори-

ческому и культурному наследию России. Осознанно и деятельно вы-

ражающий неприятие дискриминации в обществе по социальным, 

национальным, религиозным признакам; экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом 

гражданской социально значимой деятельности (в студенческом са-

моуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Принимающий роль избирателя и участника общественных отноше-

ний, связанных с взаимодействием с народными избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно- нрав-

ственным ценностям, культуре народов России, принципам честно-

сти, порядочности, открытости. оценивающий свое поведение и по-

ступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно- нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. Готовый к делово-

му взаимодействию и неформальному общению с представителями 

разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий их 

от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения окру-

жающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения, готовность к участию в социальной поддержке 

нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осо-

знающий ценность собственного труда и труда других людей. Эко-

номически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы 

профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий осо-

знанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий по-

зитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориен-

тированный на самообразование и профессиональную переподготов-

ку в условиях смены технологического уклада и сопутствующих со-

циальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно вы-

ражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, 

образовательного и профессионального маршрута, выбранной квали-

фикации 

ЛР 6 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдаю-

щий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая актив-

ность), демонстрирующий стремление к физическому совершенство-

ванию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вред-

ных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алко-

голя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых 

форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том 

числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, про-

являющий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социальных, экономических и профессионально-

производственных процессов на окружающую среду. Выражающий 

деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, распо-

ЛР 10 



 

знающий опасности среды обитания, предупреждающий рискованное 

поведение других граждан, популяризирующий способы сохранения 

памятников природы страны, региона, территории, поселения, вклю-

ченный в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры. Критически оценивающий и деятель-

но проявляющий понимание эмоционального воздействия искусства, 

его влияния на душевное состояние и поведение людей. Бережливо 

относящийся к культуре как средству коммуникации и самовыраже-

ния в обществе, выражающий сопричастность к нравственным нор-

мам, традициям в искусстве. Ориентированный на собственное само-

выражение в разных видах искусства, художественном творчестве с 

учётом российских традиционных духовно-нравственных ценностей, 

эстетическом обустройстве собственного быта. Разделяющий ценно-

сти отечественного и мирового художественного наследия, роли 

народных традиций и народного творчества в искусстве. Выражаю-

щий ценностное отношение к технической и промышленной эстетике 

 

ЛР 11 

 Региональная составляющая (личностные результаты, определенные субъектом 

Российской Федерации) призвана сформировать у выпускника следующие личностные 

результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код  

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к малой Родине, 

чувства гордости за свой край, за историческое прошлое многонацио-

нального Вятского края 

ЛР 13 

Осознающий свою этническую принадлежность, знает историю, язык, 

культуру своего народа, народов Вятского края 
ЛР 14 

Осознающий гуманистические, демократические и традиционные цен-

ности многонационального народа Вятского края 
ЛР 15 

Проявляющий чувство ответственности и долга перед малой Родиной ЛР 16 

Проявляющий осознанное, уважительное и доброжелательное отноше-

ние к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов Вятского края; готов и способен вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

ЛР 17 

Имеющий развитое эстетическое сознание через освоение художе-

ственного наследия народов Вятского края, творческой деятельности 

эстетического характера 

ЛР 18 

 

Отраслевая составляющая (личностные результаты, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам) призвана сформировать у выпускника следующие 

личностные результаты: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 



 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 19 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 20 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, госу-

дарственных, общенациональных проблем 

ЛР 21 

 

Составляющая ПОО (личностные результаты, определенные субъектами обра-

зовательного процесса) призвана сформировать у выпускника следующие личностные 

результаты: 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код  

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий уважение к традициям колледжа, символике колле-

джа – герб, флаг, социальную активность, соблюдающий нормы и 

правила поведения, принятые в колледже 

ЛР 22 

Обладающий ценностно-смысловыми установками, формируемыми 

средствами различных учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей в рамках системы профессионального образования 

ЛР 23 

 

Профильная составляющая (личностные результаты, определенные ключевыми 

работодателями)) призвана сформировать у выпускника следующие личностные ре-

зультаты: 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код  

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Способный к развитию умений выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

ЛР 24 

 
1.5. Вид практики, этап практики  
Вид практики – учебная,  

этап практики – практика по профилю специальности. 

 

1.6. Способ организации практики 

Непрерывно.  

 

1.7. База практики, сроки проведения практики 

Срок проведения практики определяется календарным учебным графиком. 

Реализация программы дисциплины требует наличия лабораторий геодезии с основами 

картографии и учебного полигона. 

Оборудование учебного кабинета по количеству обучающихся: 

- геодезические транспортиры, измерители, линейки, треугольники; 

Оборудование учебного кабинета по количеству звеньев (3-5 студентов): 



 

- лента стальная 50-ти метровая, деревянные колышки и сторожки; 

- Теодолиты Т-5, 2Т-5КП, 3Т2КП, THEO-015 и другие, тахеометры; 

- Рейка дальномерная, отражатели; 

- Нивелирные рейки. 

Технические средства обучения:    

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран; 

 



 

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
2.1.примерный тематический план и содержание учебной практики «проведение специализированных геодезических работ на осно-

ве прикладной геодезии» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем ча-

сов 

Освоенные 

компетенции 

1 2 3 4 

Раздел 1. Производство полевых работ на топографо-геодезических изысканиях для разме-

щения линейного объекта. 

24  

Тема 1.1. 

Подготовительные 

работы 

Практические занятия 4 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.6 

ЛР 

1,4,10,13,19, 

20,21,23,24 

1 Организационная часть:  

- формирование студенческих бригад численностью 3-5 человек. 

- инструктаж по производству теодолитной съемки. 

- структура и состав геодезических приборов. 

- проведение инструктажа на рабочем месте с фиксацией в журнале инструктажей. 

2 Производство испытаний и поверок геодезических инструментов. 

Тема 1.2. 

Рекогносцировка 

участка 

Практические занятия 2 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.6 

ЛР 

1,4,10,13,19, 

20,21,23,24 

1 Создание проекта геодезической опоры и закрепление её на местности. 

Тема 1.3. 

Измерение гори-

зонтальных углов 

и расстояний 

1 Установка тахеометра в рабочее положение. 

Ведение полевого журнала теодолитной съемки. 

18 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.6 

ЛР 

2 Измерение электронным тахеометром: 

 Горизонтальных углов способом полных приемов. 

 Углов наклона. 



 

 Расстояний. 1,4,10,13,19, 

20,21,23,24 

Раздел 2. Производство камеральных работ на топографо-геодезических изысканиях для раз-

мещения линейного объекта. 

24  

Тема 2.1. 

Обработка резуль-

татов полевых из-

мерений 

Практические занятия 6 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.6 

ЛР 

1,4,10,13,19, 

20,21,23,24 

1 Передача данных с тахеометра в компьютер. 

Обработка полевых измерений в специализированных программах (например Credo 

Dat) с формированием файла содержащим увязанные координата и высоты точек та-

хеометрического хода и пикетных точек. 

Тема 2.2. 

Создание элек-

тронного плана 

тахеометрической 

съемки.  

Практические занятия 12 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.6 

ЛР 

1,4,10,13,19, 

20,21,23,24 

1  Создать карточку объекта в программе Credo Mix. 

 Импорт файл с координатами и высотами точек.  

 Отрисовка ситуации. 

 Формирование элементов рельефа. 

 Создание чертежа DXF. 

Тема 2.3. 

Создание файла в 

формате DWG 

Практические занятия 6 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.6 

ЛР 

1,4,10,13,19, 

20,21,23,24 

1  Открытие файла DXF в Auto Cad. 

 Подготовка электронного плана для вывода на печать. 

 Вывод чертежа на бумажную основу. 

Раздел 3. Составление продольного и поперечных профилей трассы. 24  

Тема 3.1. Практические занятия 6 ОК 1-9 



 

Работа с планом 

местность 

1 Нанесение на план проектной линии трассы. 

Определение положения пикетных и плюсовых точек по оси трассы, с определением их 

высот. 

Определение угла поворота трассы.  

Расчет поворота кривой трассы. 

ПК 6.1-6.6 

ЛР 

1,4,10,13,19, 

20,21,23,24 

Тема 3.2. 

Построение про-

дольного и попе-

речного профилей 

трассы 

Практические занятия. 12 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.6 

ЛР 

1,4,10,13,19, 

20,21,23,24 

1 Построение продольного профиля трассы (на миллиметровке или в специализирован-

ной программе). 

 Построение шаблона профиля трассы 

 Нанесение пикетных и плюсовых точек, а так же их высот на профиль трассы. 

 Нанесение на профиль ситуационного плана, элементов поворота кривой. 

 Нанесение проектных линий. 

 Расчет проектных отметок. 

 Построение поперечных профилей трассы. 

Тема 3.3. 

Оформление тех-

нического отчета 

1 Формирование пояснительной записки. 

Вывод на печать плана тахеометрической съемки и профиля трассы. 

Формирование отчета по практике. 

6 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.6 

ЛР 

1,4,10,13,19, 

20,21,23,24 

Всего: 72 



 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Обеспечение практики (на звено из 3-4 человек): теодолит, штатив, рейка, колышки, 

сторожки, полевой журнал, нивелирная рейка – 2шт., шпильки, стальная мерная лента 

Порядок выполнения задания 

1. Выполнить испытания и поверки теодолита. 

1.1. Теодолит должен быть устойчивым. 

Теодолит устанавливают и визируют на любую выбранную точку. Если при нажатии на 

отдельные углы теодолита или штатива крест сетки нитей не сходит с изображения точки, то 

условие выполнено. В противном случае проверяют крепление отдельных, частей штатива, 

подставки и др. 

1.2. Ось цилиндрического уровня горизонтального круга должна быть 

перпендикулярна к вертикальной оси теодолита. 

Подъемные винты подставки теодолита установить в среднее положение, а головку 

штатива примерно в горизонтальное положение. Уровень устанавливают по направлению 

двух подъемных винтов и, вращая их в разные стороны, выводят пузырек уровня в нуль - 

пункт. Затем поворачивают уровень на 180°. Если пузырек уровня окажется в нуль - пункте 

или его концы не более чем на 1-2 деления, то условие выполнено. В противном случае, дей-

ствуя подъемными винтами, смещают пузырек уровня на половину дуги отклонения, а установку и 

в нуль-пункт производят исправительными винтами. 

1.3. Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна к оси вращения 

трубы.  

Зрительную трубу наводят на одну и ту же точку при КП (круге право) и КЛ (круге ле-

во) и берут отсчеты по горизонтальному кругу. Если отсчеты отличаются (кроме 180°) на 

величину большую, чем двойная точность теодолита, то нужно исправить визирную ось тру-

бы. Для этого вычисляют средние из отсчетов при КП и КЛ, винтом алидады устанавливают 

такой отсчет на горизонтальном круге. Изображение точек сместится, тогда исправитель-

ными винтами сетки нужно точку совместить с центром. 

1.4. Ось вращения зрительной трубы должна быть перпендикулярна к вертикальной 

оси теодолита. 

1 способ. Установить теодолит на расстоянии 10-20 м от стены здания и привести его 

вертикальную ось в отвесное положение. В верхней части выбрать точку М. Навести крест 

сетки нитей при КП на эту точку и при закрепленной алидаде зрительную трубу установить 

в горизонтальное положение. Отметить точку m1. Трубу перевести через зенит и повторить 

все при КЛ. Получится точка m2. Если точки m1 и m2 не совпадают, то условие не выпол-

нено. Исправление производят в мастерской. 

2 способ. Как и при первом способе, на выбранную точку М визируют при КП к КЛ и 

берут отсчеты. Если отсчеты совпадают или отличаются на 180°, то условие выполнено. 

3 способ. Наводят теодолит на отвес, установленный на стене в 10-20 метрах. Если 

крест сетки нитей при вращении зрительной трубы не сходит с изображения нити отвеса, то 

условие выполнено. 

1.5. Вертикальная нить сетки должна быть перпендикулярна к оси вращения труба. 

1 способ. Вертикальную ось теодолита приводят в отвесное положение и на расстоянии 

5-10 м подвешивают отвес, на нить которого наводят вертикальную нить сетки. Если они 

совпадают, то условие выполнено. 

2 способ. Выбрав какую-либо точку, на нее наводят центр сетки нитей при закреплен-

ном лимбе. Наводящим винтом зрительной трубы при закрепленной алидаде поворачиваю 

трубу в вертикальной плоскости. Если изображение точки не сходит с вертикальной нити 

сетки, то условие выполнено. 

Для исправления в обоих способах нужно повернуть сетку нитей. 

1.6. Визирная ось оптического центрира должна совпадать с вертикальной осью теодо-

лита.  

Центрируют теодолит над выбранной точкой с помощь оптического центрира. Если 

при вращении алидады или при наблюдении с взаимно противоположных направлений 

изображение точки не сходит с центра точки центрира, то условие выполнено. В противном 



 

случае нужно: снять крышку оптического центрира и, ослабив винты, скрепляющие окуляр-

ную трубку с теодолитом, путем перемещения ее совместить изображение точки с центром 

сетки центрира. 

1.7. Визирная ось оптического визира должна быть параллельна визирной оси зритель-

ной трубы. Зрительную трубу наводят на точку предмета, удаленную от теодолита на рас-

стоянии 200-300 м, с помощью Оптического визира. Затем одновременно наблюдают одним и 

тем же глазом светлое перекрестие визира и предмет с расстояния 300 мм от теодолита. При 

совладении перекрестия визира с наблюдаемым предметом условие считается выполненным. 

2. Измерить горизонтальные утлы, и определить расстояния по дальномеру. 

Для выполнения работы преподавателем намечается на местности один треугольник 

на звено, точки которого закрепляются колышками.         

Каждый студент измеряет дальномером по одному горизонтальному углу полным 

приемом (при КП и КЛ) и по одной линии и записывает результаты в полевой журнал. По-

рядок измерения углов списан в учебнике (Маслов А.В., Гладилин В. С., Костык В.А. Геоде-

зия: Учебник для техникумов. - М.: Недра, 1986. - С. 81). 

3. Вычислить угловую невязку. Сумма измеренных углов в треугольнике должна давать 

180°. В случае расхождения получается угловая невязка f  , которая вычисляется по форму-

ле: 

f   =   Тпр   

 где   пр -сумма   измеренных углов (практическая); 

 Т -сумма теоретическая 

 

Допустимое расхождение вычисляется по формуле: 

f доп = 3t n  

 

Где  t - точность инструмента; 

n - количество углов в полигоне. 

Если полученная невязка не превышает допустимую, то ее распределяют поровну во 

все углы. Поправки вводятся со знаком, обратные знаку невязки. Поправки округляют до 

десятых долей минут, при этом большие поправки вводят в углы с короткими сторонами, а 

меньшие в углы с длинными сторонами. Данные заносятся в таб. 2. 
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ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ПРИ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЁМКЕ 

 

Полевые работы при тахеометрической съёмке включают создание съёмочного 

обоснования и съёмку подробностей. 

Состав полевых работ при тахеометрической съёмке следующий: 

1) рекогносцировка местности, закрепление пунктов; 

2) создание планово-высотного обоснования; 

3) съёмка контуров и рельефа местности; 

4) привязка съёмочного обоснования к пунктам государственной или местной 

сети. 

В процессе рекогносцировки осуществляется знакомство с местностью, закрепля-

ются вершины ходов, а также уточняется их положение, предусмотренное проектом, со-

ставленным по карте. 

Точки (станции) съёмочного обоснования по своему положению должны обеспе-

чить удобство съёмки контуров и рельефа местности. 

Съёмочное обоснование развивают в виде замкнутого или разомкнутого тахео-

метрического хода, опирающегося на пункты геодезической основы. 

При рекогносцировке направление и форму тахеометрического хода выбирают 

так, чтобы с его вершин имелась максимальная возможность съёмки подробностей. Точ-

ки хода закрепляют временными центрами. 

Длину сторон тахеометрического хода измеряют лентой или нитяным дальноме-

ром прямо и обратно по двум рейкам. Одновременно определяют вертикальный угол при 

одном положении зрительной трубы теодолита. Результаты наблюдений записывают в 

специальный журнал. 

Горизонтальные углы при вершинах тахеометрического хода измеряют так же, 

как и при вершинах теодолитного – одним приёмом с перестановкой лимба между полу-

приёмами примерно на 90°. Угловая невязка тахеометрического хода не должна превы-

шать fβ=1'√n , где n – число вер- шин. 

Привязку тахеометрического хода к геодезической основе осуществляют так же, 

как и теодолитного хода. 

В условиях учебной практики по указанию руководителя в качестве планового 

съёмочного обоснования тахеометрической съёмки можно использовать часть вершин 

замкнутого или разомкнутого теодолитного хода, который является опорным при теодо-

литной съёмке. 

Высотные отметки точек тахеометрического хода определяют тригонометриче-

ским (геодезическим) нивелированием. 

Вертикальные углы измеряют теодолитом при двух положениях круга. Среднюю 

горизонтальную нить сетки наводят на высоту прибора, заранее отмеченную на вешке. 

Превышения между точками тахеометрического хода определяют в прямом и об-

ратном направлениях. Контролем правильности измерения вертикальных углов на стан-

ции является постоянство места нуля вертикального круга (колебания М0 допустимо в 

пределах ± 2') .   

Съёмка контуров и рельефа местности производится после того, как выполнены 

все работы на станции, относящиеся к проложению хода. 

Съёмку подробностей проводят полярным способом. Если съёмочное обоснование 

развивается одновременно с производством самой съёмки, то при работе на станции 

прежде выполнят все действия, связанные с проложением тахеометрического хода, а по-

том приступают к съёмке подробностей. 

Реечные точки со станции теодолитного или тахеометрического хода определяют в 

следующем порядке: 

1) лимб теодолита ориентируют на заднюю или переднюю точку, т.е. при нуле-

вом отсчёте по горизонтальному кругу визирную ось трубы вращением лимба наво-

дят на заднюю или переднюю точки съёмочного обоснования; 



 

2) вращая алидаду по ходу часовой стрелки, вертикальную нить сети наводят на 

рейку, стоящую на реечной точке, и берут отсчёт по горизонтальному кругу (КЛ) с точ-

ностью до 1'; 

3) определяют расстояние по дальномеру; 

4) среднюю горизонтальную нить сетки наводят на высоту прибора, отмеченную 

на рейке, а если это невозможно, то на верх рейки и снимают отсчёт по шкале верти-

кального круга. Место нуля заранее определяют на каждой станции. 

Чтобы убедиться в неподвижности лимба теодолита, после взятия всех реечных 

точек на данной станции вертикальную нить сетки наводят на начальную точку и берут 

отсчёт по лимбу горизонтального круга. Взятый отсчёт не должен отличаться от началь-

ного более чем на 1,5′, в противном случае всю работу на станции переделывают. 

Предельные расстояния от инструмента до рейки на точке местности для съёмки 

рельефа не должны превышать 100 м, для съёмки контуров – 60…100 м. 

При съёмке рельефа и контуров следует соблюдать требования, приведённые в 

Руководстве по топографическим съёмкам [3]. 

Съёмке подлежат все контуры местности, выражающиеся в масштабе плана (см. 

приложение А). 

Съёмка архитектурных выступов и уступов зданий и сооружений выполняется в 

случае, если величина их более 0,5 мм на плане соответствующего масштаба. Съёмке 

подлежат отдельно стоящие деревья. В масштабах 1:500…1:200 снимаются все мачты и 

столбы электролиний и линий связи. Съёмка рек, ручьёв, канав при ширине их более 3 

мм на плане ведётся по двум сторонам, а при ширине 1…3 мм – на одной стороне. Съём-

ке не подлежат временные сооружения. Кроме основного, полярного способа съёмки 

контуров, могут быть использованы другие способы (линейной засечки, угловой засечки, 

прямоугольных координат и т.д.). 

При съёмке рельефа местности реечные точки берут на всех его характерных точ-

ках и линиях, вершинах и подошвах холмов, дне и бровках котловин и оврагов, переги-

бах скатов, водораздельных линиях и тальвегах (водосливных линиях). Число реечных 

точек должно быть строго необходимым и достаточным для изображения рельефа с за-

данной точностью. Правильное решение этого вопроса во многом зависит от опыта про-

изводителя работ. 

Число реечных точек зависит от масштаба плана и высоты сечения рельефа. Чем 

крупнее масштаб и меньше высота сечения рельефа, тем большее число реечных точек 

требуется. Однако при съёмке в любом масштабе требуется обобщение рельефа. При 

слабовыраженном рельефе реечные точки располагаются на расстояниях не более 20 м 

при съёмке в масштабе 1:500 и 30 м при съёмке в масштабе 1:1000. 

Во избежание пропуска в съёмке местности, находящейся между станциями, 

необходимо предусмотреть перекрытие реечных точек, определяемых с этих станций. 

Наблюдение реечных точек производят при одном положении вертикального кру-

га (при котором лимб был ориентирован на данной станции), при этом производят отсчё-

ты по дальномерной рейке, по горизонтальному и вертикальному кругам. 

Если реечная точка берётся только для съёмки контура, то отсчёт по вертикально-

му кругу не производят. Порядок работы на станции при наборе реечных точек такой же, 

как и при наблюдении на станциях. 



 

 

Рисунок 1 – Схематический чертеж местности (кроки) 
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Все данные измерений по проложению тахеометрического хода и по съёмке по-

дробностей заносят в полевой журнал тахеометрической съёмки (см. приложение Б). На 

соответствующей странице журнала в карандаше вычерчивают схему тахеометрического 

или теодолитного хода. 

Вместе с журналом съёмки подробностей для каждой станции вычерчивают абрис 

(кроки) (рисунок 1). Ведение кроки является весьма ответственной частью съёмки, так 

как по нему составляют топографический план при выполнении камеральных работ. 

Кроки обычно ведут на специальных круговых диаграммах, на которые в прибли-

зительном масштабе наносят все реечные точки, взятые на данной станции, по их коор-

динатам. 

Предметы и контуры местности на кроки показывают условными знаками и соот-

ветствующими надписями (пашня, луг и т.д.). Формы рельефа на кроки схематически 

представляют соответствующими горизонталями. Одновременно стрелками показывают 

направления скатов, а пунктиром – основные скелетные линии рельефа (водоразделы и 

водосливы). 

Нумерация реечных точек в журнале должна быть общая (сквозная) для всех стан-

ций. 

 

КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

По результатам проведённых полевых измерений выполняются камеральные работы, ко-

торые включают в себя: 

- проверку полевых журналов; 

- обработку результатов измерений расстояний; 

- вычисление горизонтальных координат точек тахеометрического хода; 

- увязку высотного хода; 

- обработку журнала съёмки подробностей; 

- накладку съёмки на план; 

- составление кальки высот; 

- построение горизонталей и оформление плана. 

 

Вычислительная обработка полевых данных 

В результате этой обработки получают координаты и отметки вершин теодолитных хо-

дов, а также данные для нанесения пикетных точек на план. 

Результаты измерений расстояний обрабатывают в полевом журнале. 

Вычисление горизонтальных координат точек тахеометрического хода выполняют так 

же, как и для теодолитного хода. Допустимая относительная невязка хода 1:1000. Вычис-

ления координат замкнутого и диагонального ходов приведены в приложениях В и Г. 

Вдоль стороны тахеометрического хода, имеющей горизонтальное проложение d, пре-

вышение 

h = α tg μ + i - l, 

где μ – вертикальный угол. 

Для нахождения превышения рекомендуется использовать табличный метод расчёта вы-

сот (таблица 1). 
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Таблица 1 – Ведомость вычисления отметок станций 

 

 

№ 

стан- 

ций 

 

Горизон- 

тальные 

проложения 

Превышения, м  

По- 

правка 

Увя- 

занные 

превы- 

шения, 

м 

От- 

метки 

стан- 

ций, м 

 

прямые 

 

обрат- 

ные 

 

сред- 

ние, hср 

1 2 3 4 5 6 7 8 

№ 15       126.26 

I 126.5 -2.57 +2.59 -2.58 +0.02 -2.56  

       123.70 

II 196.0 +2.30 -2.29 +2.30 +0.03 +2.33  

       126.03 

III 184.8 -1.23 +1.29 -1.26 +0.03 -1.23  

       124.80 

 211.9 +3.33 -3.39 +3.36 +0.04 +3.40  
№ 21       128.20 

Σ d = 719.2 

Σ d ≃ 7.2 сотни 

Σ hср +1.82 + 

0.12 

Σ h'ср = 

= +1.94 

 

 

 fh= Σ hср -(Н№21 - Н№15) = +1.82 - (128.20 - 126.26) = 

 = -0.12 м 

   
доп fh = ±(4S100√n) = 4·1.8√4 = 14.4 

см 

 
Допустимая невязка высотного хода 

0.04P 

fh=√n , 

где Р – периметр полигона в сотнях метров; n – число сторон хода. 

Если фактическая невязка хода не превышает допустимой, то её распределяют 

пропорционально длине сторон. 

Вычисленные с точностью до 0,01 м значения высоты вершин опорного хода запи-

сывают в полевой журнал и по ним находят абсолютные отметки всех реечных точек на 

каждой станции. 

Горизонтальные проложения и превышения реечных точек относительно точки 

стояния вычисляют с помощью тахеометрических таблиц и ЭВМ. 

Порядок работы при вычислении отметок вершин основного полигона следующий 

(см. таблицу 1): 

В графу 1 записывают последовательно номера станций и пунктов полигономет-

рии, на которые опирается ход. 

В графы 2, 3 и 4 выписывают из журнала теодолитно-тахеометрического хода со-

ответственно средние горизонтальные проложения, прямые и обратные превышения меж-

ду соседними станциями. Так, например, прямое превышение со станции № 15 на стан-

цию I будет -2,57 м, а обратное, со станции I на станцию № 15, +2,59 м. 

Если расхождения абсолютных величин прямого и обратного превышений состав-

ляют не более 4 см на 100 м расстояния, то в графу 5 записывают средние значения пре-

вышений со знаком прямого. 

Находят невязку fh в превышениях теодолитно-тахеометрического хода по формуле 
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fh= Σ hср - (Нn - Н0). 

Для нашего примера (см. таблицу 1) невязка будет равна 

fh= Σ hср - (Н№21 - Н№15)= +1.82 - (128.20 - 126.26) = 0.12 м = 12 см. 

Если невязка оказалась допустимой, то вычисляют поправки в средние превышения 

пропорционально длинам сторон хода и записывают в графу 6 со знаком, обратным знаку 

невязки. В графу 7 записывают увя- занные превышения (с учётом поправок). 

Вычисляют отметки станций по формуле 

Нk+1= Hk+ hcр.испр, 

где Нk+1 – отметка последующей станции; Нk – отметка предыдущей станции; 

hcр.испр – увязанное среднее превышение. 

Вычисленные отметки записывают в графу 8 таблицы. Контролем правильности 

вычисления превышений является получение заданной высотной отметки конечной точки 

хода (пункта полигонометрии № 21). 

Целью обработки журнала тахеометрической съёмки является полу- чение отметок 

реечных точек. Предварительно вычисляют превышения реечных точек над соответству-

ющими станциями. 

Отметки реечных точек Нр.т вычисляют из выражения 

Нр.т = Нст + hр.т. 

где Hст – отметка станции, выписана из таблицы 1; hр.т – превышение реечной 

точки над станцией. 

Так, например, 

Н1 = Н№2+ h1 = 152.75 – 1.15 = 151.60 м, 

Н2 = Н№2+ h2 = 152.75 – 1.57 = 151.18 м и т.д. 

 

Графическая обработка материалов тахеометрической съёмки 

Целью графической обработки материалов тахеометрической съёмки является по-

строение топографического плана местности по результатам выполненных измерений и 

вычислений. 

Графическая обработка материалов включает: 

построение координатной сетки; 

построение опорных теодолитно-нивелирных или теодолитно- тахеометрических 

ходов по координатам их вершин; 

нанесение реечных точек с целью построения контуров и рельефа местности по 

данным тахеометрического журнала и абриса; 

оформление плана. 

Для нанесения результатов съёмки на план на листе чертёжной бума- ги разбивают 

координатную сетку. Пункты геодезической основы и точки хода наносят на план по пря-

моугольным координатам. 

Построение реечных точек, производимое, как правило, полярным способом, об-

легчается при использовании круглого транспортира или тахеографа. 

Около нанесённых тем или иным способом точек подписывают их номер и отмет-

ку, округлённую до 0,1 м. 

По нанесённым на план реечным точкам в соответствии с абрисом тахеометриче-

ской съёмки (см. рисунок 1) наносят контуры угодий и пред- меты местности. 

После нанесения всех точек на план снимают кальку высот. 

Рельеф местности изображают при помощи горизонталей. Горизонтали проводят 

способом графического интерполирования. Последнее выполняют только по направлени-

ям, отмеченным в абрисе стрелками. 

 

Оформление плана 

Оформление плана начинают с вычерчивания рамки. Рамку строят с таким расчё-

том, чтобы план участка разместился примерно посередине её. В случае необходимости, 

например, при пересечении контура участка с рамкой, последнюю можно разорвать. 

Внутренняя граница рамки может совпадать со сторонами сетки квадратов либо быть 
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смещённой относительно их на целое число сантиметров. Координаты четырех вершин 

внутренней границы рамки подписывают в зависимости от координат вершин сетки квад-

ратов (см. приложение А). 

Все контуры и рельеф, изображенные на плане, вычерчивают тушью в соответ-

ствии с «Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000 и 1:500» [4]. При этом необходимо тщательно выдерживать очертания и размеры, а 

также порядок размещения значков, приведённые в [4]. 

При вычерчивании элементов рельефа горизонтали проводят коричневой тушью с 

толщиной горизонталей 0,1 мм. Отметки горизонталей, кратные четырём сечениям релье-

фа (2 м), подписываются в разрывах горизонталей; при этом верх цифры должен быть об-

ращён в сторону повышения ската местности. Отметки горизонталей также показываются 

коричневым цветом (в отличие от отметок реечных точек и станций, показываемых чёр-

ной тушью). Горизонтали с отметками, кратными десяти сечениям рельефа (5 м), утолща-

ют в 2,5 раза. 

Над северной стороной рамки плана выполняют заглавную надпись; под южной 

указывают численный масштаб плана, высоту сечения рельефа, масштаб заложений в уг-

лах наклона или уклонах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
ПРИМЕР ТЕОДОЛИТНОЙ СЪЁМКИ 
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2
 

ЖУРНАЛ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЁМКИ 

 

 
 

Наблюда- 

емые точ- 

ки 

Отсчёты  
Место 

нуля 

М0 

 
Углы 

накло- 

на ѵ 

 
Горизон- 

тальные 

проло- 

жения 

d=Dcos2ѵ 

h
=

 D
si

n
2
ѵ

 

 
Вы- 

сота 

наве- 

дения 

l 

 
Пре- 

выше- 

ния h= 

= h'+i-l 

Отметки Н, м  

 
 

Примечания 

по ни- 

тяно- 

му 

даль- 

номе- 

ру 

по го- 

ризон- 

тально- 

му кру- 
гу 

по вер- 

тикаль- 

ному 

кругу 

 
 

стан- 

ций 

 
рееч- 

ных 

точек 

° ' ° ' ° '  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Верх фабр.     Станция № 2 i = 1.37   152.75  Теодолит 2Т-30 

Трубы - - КЛ         № 3512. Коэф- 

Верх фабр.   355 21 +0 00 - - - - - - - фициент даль- 
Трубы   КП         номера К = 100, 

 - - 4 39  - - - - - - - слагаемое 
1т.х.            с = 0.1 м. Рейка 

1 - 000 - -  - - - - - - - - нивелирная 

2 28.4 168 20 357 41 0 00 -2 19 28.3 -1.15 l = i -1.15 - 151.60 складная дли- 

3 38.5 227 05 357 40 0 00 -2 20 38.4 -1.57 l = i -1.57 - 151.18 ной 3 м. Опре- 

1 т.х. 17.2 
- 

247 30 
0 01 

357 30 
- 

0 00 -2 30 

- 

17.2 

- 

-0.75 l = i -0.75 
- 

- 
- 

152.00 деление углов 
наклона на все 

реечные точки 
            производилось 

при КЛ  

2 т.х. 
 

- 
 

0 00 
 

- 
 Станция № 3 i = 1.41  

- 
 

- 
150.63 

- 
 

- - - - 

4 20.5 252 00 2 18 0 00 +2 18 20.5 +0.82 3.00 -0.77 - 149.86  

5 23.3 313 10 359 54 0 00 -0 06 23.3 -0.04 l = i -0.04 - 150.59  

6 31.4 341 35 0 42 0 00 +0 42 34.4 +0.39 l = i +0.39 - 151.02  

2 т.х. - 0 01 - - - - - - - - -  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Форма дневника отчета о прохождении практики: 

Дневник 

Дата Содержание выполненной работы Примечание 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

  Лаборатории:  

 Геодезии с основами картографии;  

 Автоматизированной обработки землеустроительной информации; 

 Учебного полигона 

 залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя; 

 компьютерные столы для обучающихся; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации. 

 геодезические транспортиры, измерители, линейки, треугольники; 

  лента стальная 50-ти метровая, деревянные вехи; 

 Экер, Буссоль, Эклиметр; 

 Теодолиты 3Т-2КП, 2Т-5К, электронные тахеометры и другие; 

 Рейка дальномерная, вкха с отражателем; 

 Аккумуляторные батареи для электронных тахеометров; 

 Стальная 20-ти метровая лента, рулетки 30, 50 метров. 

 Нивелирные рейки. 

Оборудование рабочих мест лаборатории: 

 программа Credo Dat; 

 программа Credo Mix; 

 программа Auto Cad; 

 носители информации; 

 комплект плакатов; 

 комплект учебно-методической документации. 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

 электронные учебники; 

 электронные плакаты; 

 электронные модели; 

 электронные видеоматериалы. 

Технические средства обучения: 

 оборудование электропитания; 

 коммутируемое оборудование; 

 мультимедийное оборудование; 

 интерактивная доска; 

 принтер лазерный, плоттер; 

 сканер; 

 внешние накопители информации; 

 локальная сеть; 

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер; 

 мультимедиа проектор; 

 экран; 
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Реализация программы учебной практики рекомендуется проводить сосредоточено, так 

как элементы выполнения полевых и камеральных этапов тесно взаимосвязана и должны 

выполняться в весенне-летний период. 

После реализации программы учебной практики предполагается обязательная производ-

ственная практика, которая проводится на производстве: проектно-изыскательских инсти-

тутах, предприятиях и организациях, имеющих соответствующие допуски к выполнению 

соответствующих работ. Руководство осуществляет руководитель практики от учебного 

заведения, а также руководитель практики от производства. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Печатные издания 

-Геодезия: учебник для студ. Учрежден. Высш. Образования/Е.Б.Клюшин, М.И.Киселёв, 

Д.Ш.Михелев, В.Д.Фельдман; под ред. Д.Ш. Михелева.- 13-е изд., перераб.- М.: Акаде-

мия, 2018 (Гриф,Доп) 

-Дьяков Б.Н. Геодезия: учебник.- 2-е изд.,испр.- СПб: Лань, 2019 (Доп) 

-Юнусов А.Г. Геодезия:учебник для вузов/А.Г.Юнусов, А.Б.Беликов, В.Н.Баранов, 

Ю.Ю.Каширкин.- 2-е изд.- М.: Академический проект; Трикста, 2015 (Гриф,Доп) 

-Киселев М.И.,Д.Ш.Михелев. - Геодезия. Учебник.– М.: ОИЦ «Академия», 

2017.(Гриф,СПО) 

-Дьяков Б.Н. Основы геодезии и топографии: учебник.- М.: Лань, 2017 

-Юнусов А.Г. и др. Геодезия: Учеб.- М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2011  

-Практикум по геодезии: Учеб.пос..- М.: Фонд «Мир», 2015  

-Нестеренок М.С. Геодезия: Учеб.пос.- Минск: Высш.шк., 2012  

-Лабораторный практикум по инженерной геодезии.-М.: Недра Чернявский С.М. Задачи и 

вопросы по курсу «Инженерная геодезия»: Учеб.пос..-Киров, 2012  

-Клюшин Е.Б. Практикум по прикладной геодезии/Клюшин Е.Б., Михелев Д.Ш., Барков 

Д.П.. pdf 

-Куштин И.Ф. Геодезия: учебно-практич.пос./И.Ф.Куштин, В.И.Куштин.- РнД: Феникс, 

2009 (Гриф.Доп) 

-Камеральная обработка результатов теодолитной съёмки: (Методические указания к вы-

полнению расчетно – графической работы по курсу «Инженерная геодезия». 

-Чернявский С.М.  Камеральная обработка топографических съёмок: Учеб.пос.- Киров, 

2009  

 

Электронные издания 

1.Интулов И.П. Инженерная геодезия [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://bestkomps.ru/index.php?act=view&id=5733 

2.Коугия В.А. Инженерная геодезия [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:http://geodoz.ru/news 

 

Дополнительные источники 

1. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 

2. СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства" 

3. СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» 

4. СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам) и руководство практикой: наличие высшего профес-

https://www.google.com/url?q=http://bestkomps.ru/index.php?act%3Dview%26id%3D5733&sa=D&ust=1521712267399000&usg=AFQjCNEkJpFPcIMk-aSAvVTX7m_g57OwNA
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сионального образования, соответствующего профилю модуля «Поведение проектно-

изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра». 

 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподавате-

ли междисциплинарных курсов. 

К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специалисты профильных 

организаций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ-

МЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляются ру-

ководителем практики в процессе проведения занятий, самостоятельного выполнения 

обучающимися заданий. 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

Выполнять подготовку гео-

дезической подосновы для 

проектирования и разработки 

генеральных планов объек-

тов строительства. 

- создавать геодезическую 

подоснову для проектиро-

вания и разработки гене-

ральных планов объектов 

строительства; 

Текущий контроль: - зада-

ний по учебной и практи-

ке;  

- заданий по самостоя-

тельной работе Промежу-

точная аттестация: 

 экспертное наблюдение и 

оценка выполнения: - 

практических заданий на 

зачете по МДК; 

- экспертная оценка защи-

ты отчетов по учебной 

практике 

Проводить крупномасштаб-

ные топографические съемки 

для создания изыскательских 

планов, в том числе съемку 

подземных коммуникаций. 

- выполнение крупномас-

штабных топографических 

съемок территорий,  

- съемки подземных ком-

муникаций, исполнитель-

ные съемки и обмерные ра-

боты; 

Текущий контроль: - зада-

ний по учебной и практи-

ке;  

- заданий по самостоя-

тельной работе Промежу-

точная аттестация: 

 экспертнное наблюдение 

и оценка выполнения: - 

практических заданий на 

зачете по МДК; 

  - экспертная оценка за-

щиты отчетов по учебной 

практике 

Выполнять геодезические 

изыскательские работы, по-

левое и камеральное трасси-

рование линейных сооруже-

ний, вертикальную плани-

ровку 

Выполнение работ по каме-

ральному трассированию. 

Выполнение камеральных 

расчетов и построений для 

целей проектирования ли-

нейных сооружений. 

Текущий контроль: - зада-

ний по учебной и практи-

ке;  

- заданий по самостоя-

тельной работе Промежу-

точная аттестация: 

 экспертнное наблюдение 

и оценка выполнения: - 

практических заданий на 

зачете по МДК; 

  - экспертная оценка за-

щиты отчетов по учебной 

практике 
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Выполнять полевые и каме-

ральные геодезические рабо-

ты по созданию, развитию и 

реконструкции отдельных 

элементов государственных 

геодезических, нивелирных 

сетей и сетей специального 

назначения, выполнять рабо-

ты по полевому обследова-

нию пунктов геодезических 

сетей; 

Выполнение необходимых 

полевых работ по развитию 

геодезической сети. 

Выполнение камеральных 

работ по расчетам планово-

высотных данных геодези-

ческой сети 

Текущий контроль: - зада-

ний по учебной и практи-

ке;  

- заданий по самостоя-

тельной работе Промежу-

точная аттестация: 

 экспертнное наблюдение 

и оценка выполнения: - 

практических заданий на 

зачете по МДК; 

  - экспертная оценка за-

щиты отчетов по учебной 

практике 

Выполнять полевые геодези-

ческие работы на строитель-

ной площадке - вынос в 

натуру проектов зданий ин-

женерных сооружений, про-

ведение обмерных работ и 

исполнительных съемок, со-

ставление исполнительной 

документации. 

- Выполнение полевых и 

камеральных работ на объ-

ектах производства геоде-

зических изысканий объек-

тов строительства. 

- Выполнение геодезиче-

ских изысканий, 

- создание изыскательских 

планов и оформление ис-

полнительской документа-

ции; 

Текущий контроль: - зада-

ний по учебной и практи-

ке;  

- заданий по самостоя-

тельной работе Промежу-

точная аттестация: 

 экспертнное наблюдение 

и оценка выполнения: - 

практических заданий на 

зачете по МДК; 

  - экспертная оценка за-

щиты отчетов по учебной 

практике 

Использовать специальные 

геодезические приборы и ин-

струменты, включая совре-

менные электронные тахео-

метры и приборы спутнико-

вой навигации, предназна-

ченные для решения задач 

прикладной геодезии, вы-

полнять их исследование, 

поверки и юстировку 

Иметь приобретенные 

навыки работы со специа-

лизированными инструмен-

тами, в том числе с элек-

тронными тахеометрами, и 

навигационными спутнико-

выми системами Глонасс и 

GPS. 

Текущий контроль: - зада-

ний по учебной и практи-

ке;  

- заданий по самостоя-

тельной работе Промежу-

точная аттестация: 

 экспертнное наблюдение 

и оценка выполнения: - 

практических заданий на 

зачете по МДК; 

  - экспертная оценка за-

щиты отчетов по учебной 

практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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6. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся развитие профессиональные компетенций. 

Результаты (освоенные профессиональные ком-

петенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 6.1 Выполнять подготовку геодезической 

подосновы для проектирования и разработки 

генеральных планов объектов строительства. 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, тестирование, 

решение ситуационных задач 

ПК 6.2 Проводить крупномасштабные топо-

графические съемки для создания изыскатель-

ских планов, в том числе съемку подземных 

коммуникаций. 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, тестирование, 

решение ситуационных задач 

ПК 6.3 Выполнять геодезические изыскатель-

ские работы, полевое и камеральное трассиро-

вание линейных сооружений, вертикальную 

планировку 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, тестирование, 

решение ситуационных задач 

ПК 6.4 Выполнять полевые и камеральные 

геодезические работы по созданию, развитию 

и реконструкции отдельных элементов госу-

дарственных геодезических, нивелирных сетей 

и сетей специального назначения, выполнять 

работы по полевому обследованию пунктов 

геодезических сетей; 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, тестирование,  

 

 

 

 

решение ситуационных задач 

ПК 6.5 Выполнять полевые геодезические ра-

боты на строительной площадке - вынос в 

натуру проектов зданий инженерных сооруже-

ний, проведение обмерных работ и исполни-

тельных съемок, составление исполнительной 

документации. 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, тестирование, 

решение ситуационных задач 

ПК 6.6 Использовать специальные геодезиче-

ские приборы и инструменты, включая совре-

менные электронные тахеометры и приборы 

спутниковой навигации, предназначенные для 

решения задач прикладной геодезии, выпол-

нять их исследование, поверки и юстировку 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, тестирование, 

решение ситуационных задач 

 


