




1. Структура, и общая трудоемкость   дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Топография» является формирование общих и спе-

циальных знаний о топографических картах, их содержании и методах создания, 

возможностях применения для решения прикладных географических задач, способах 

топографической съемки местности; выработка методических и практических навыков 

полевых измерений и камеральной обработки пространственной информации. В задачи 

дисциплины входит: 

- изучение Земли как небесного тела, имеющего определенные размеры и форму; 

- изучение методов создания топографических планов и карт; 

- привитие навыков чтения топографических карт; 

- изучение технологий производства полевых топографических измерений и их 

обработки; 

- подготовить студентов к летней учебной топографической практике. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: базовый блок Б1.Б.16.01, модуль 

«Картография», 1 курс 1 семестр. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин физико-математического профиля и 

информатики, а также дисциплин модуля «Землеведение». 

Данная дисциплина предшествует изучению Картографии и других физико-

географических и социально-экономических дисциплин. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (результатами освоения образовательной программы): 

 

Коды 

компетенций   
Содержание компетенций  

ОПК-5 способностью использовать знания в области топографии и картографии, 

уметь применять картографический метод в географических 

исследованиях; 

 Очная форма обучения 

Курс 1 

Семестр 1 

Лекции 36 

Практические (семинарские) 

занятия 

36 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Итого аудиторных занятий 72 ч. 

Самостоятельная работа 36 ч. 

Курсовая работа  - 

Форма контроля 

экзамен 1 сем. 

Зачет   

Общее количество часов 144 



ПК-9 способностью использовать навыки природоохранного и социально-

экономического мониторинга, комплексной географической 

экспертизы, эколого-экономической оптимизации на разных уровнях 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 

компетенциями ОПОП: 

Коды 

компете

нций 

Планируемые результаты обучения, 

соответствующие формируемым компетенциям ОПОП 

знать уметь  владеть 

ОПК-

5 

теоретические основы 

топографии, приборы, 

их назначение и 

принципы работы   

З (ОПК-5) – I 

пользоваться 

теоретическими знаниями в 

области 

топографии на практике 

У (ОПК-5) – I 

теоретическими знаниями 

топографии навыками и 

практической работы с 

приборами  В (ОПК-5) – I 

 

ПК-9  требования 

природоохранного 

мониторинга и 

проектирования 

мероприятий по 

оптимизации ОС 

  З (ПК-9) – I.  

использовать навыки 

природоохранного 

мониторинга и 

проектирования 

мероприятий по 

оптимизации ОС 

  У (ПК-9) – I. 

методами природоохранного 

мониторинга, проектирования 

мероприятий по оптимизации 

ОС   В(ПК-9) – I. 

 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

 



5. Содержание и учебно-методическая карта  дисциплины «Топография» 
н

ед
ел

и
 Наименование тем (вопросов), 

изучаемых по данной дисциплине 

Занятия СРС Формы 

контроля 

Лит-ра 

л. пр. 
ЭО и 

ДОТ Содержание Часы 

1,2 

Тема 1.Введение. Определение и задачи топографии, ее связь с 

другими географическими дисциплинами. Системы координат. 

Понятие о форме Земли. Геоид, эллипсоид, референц-эллипсоид. 

Системы координат: географические, плоские прямоугольные, 

полярные. Системы отсчета высот. Картографические проекции. 

Проекция Гаусса-Крюгера. Ориентирующие углы: 

дирекционный угол, геодезический и магнитный азимуты. Связь 

полярных и прямоугольных координат: прямая и обратная 

геодезическая задача 

4 4 
 

Историческая справка о 

развитии топографии. 

Совершенствование 

техники и технологии 

чертежно-

оформительских работ, 

их механизация и 

автоматизация 

2 Собеседование 

 

[1],[2], 

[5] [6] 

 

 

 

3,4 

Тема 2. Инструменты, материалы и принадлежности. 

Топографические карты и планы. Определение и особенности 

топографических карт. Масштаб, виды, точность масштаба. 

Масштабный ряд топографических карт. Элементы карты. 

Разграфка и номенклатура топографических карт и планов. 

Условные знаки топографических карт. Изображение на 

топографических картах элементов местности. 

Картографическая генерализация, факторы и виды. 

Топографическая изученность суши. Топографические карты 

шельфа. Морские навигационные карты. Зарубежные топогра-

фические карты. Специализированные топографические карты. 

4 4 
 

Устройство и назначение 

чертежных 

инструментов. 

Требования к ним, 

поверки, заточка, 

простейшие исправления 

и уход за 

инструментами. 

Трафареты, палетки, 

шкалы толщин.  

4 

 

 

Собеседование. 

контрольная 

работа по теме 

занятия № 2 

[1],[3], 

[5] [6], 

 

 

5,6 

Тема 3.Методы определения плановых координат. 

Измерения, их точность. Равноточные и неравноточные 

измерения. Погрешности измерений. Невязки. Триангуляция, 

полигонометрия. Засечки: прямая, обратная, линейная, 

комбинированная. Теодолит. Устройство. Измерение 

горизонтальных и вертикальных углов. Способы измерения длин 

линий. Теодолитные ходы. Порядок работы, вычисление невязок 

и прямоугольных координат. 

4 4 
 

Работа с чертежными 

принадлежностями. 

Получение линий 

различного рисунка и их 

сочетаний. Применение 

различных линеек и 

лекал.  

4 практическая 

работа по теме 

занятия № 3 

[1],[3], 

[4] 

[6], 

 

 

7,8 
Тема 4.Нивелирование. Сущность и способы нивелирования. 

Геометрическое и тригонометрическое нивелирование. 
4 4 

 

Шрифты. Размещение и 

вычерчивание надписей 

4 Доклад [1],[2], 

[5] 



Барометрическое и аэрорадионивелирование. Вычисление 

высотного хода. Цифровые нивелиры. 

на съемочных оригиналах 

топографических карт.  

[6], 

 

9,10 

Тема 5.Топографическая съемка местности. Виды съемок. 

Выбор метода съемки. Основные этапы топографической 

съемки. Глазомерная съемка. Тахеометрическая съемка: 

сущность, задачи, порядок работ. Нивелирование поверхности. 

Электронные тахеометры, их роль в автоматизированном сборе 

информации. 

Классификация условных знаков по форме и другим признакам. 

Требования, предъявляемые к изображению условных знаков. 

Методы и приемы построения и вычерчивания условных знаков 

топографических карт масштабов 1:10000 и 1:2000.0 

4 4 
 

Таблицы условных 

знаков топографических 

карт как ГОСТ.  

Классификация 

условных знаков по 

форме и другим 

признакам. Изображение 

условных знаков на 

топокартах масштабов 

1:10000 и 1:20000 

4 Собеседование 

контрольная 

работа по теме 

занятия № 5 

[1],[3], 

[5] 

[6], 

 

 

11,12 

Тема 6. Дистанционные методы топосъемок. Классификация 

съемочных методов и средств. Аэрофотоснимок. Проекция, 

масштаб, виды искажений. Стереопара аэрофотоснимков. Виды 

стереоэффекта. Определение превышений. Дешифрирование 

снимков. Аэрофототопографическая съемка.  

4 4 
 

Вычерчивание 

оригиналов топокарт и 

фотопланов. Порядок и   

требования  к оформле-

нию. 

4 Дискуссия  [1],[2], 

[5] 

[6], 

 

 

13,14 

Тема  7. Спутниковое позиционирование. Глобальные 

системы позиционирования. Структура и сферы применения. 

Принцип определения координат ГСП. Способы определения 

дальностей, источники погрешностей в определении. Способы 

позиционирования. Методы обработки данных. Точность 

определения координат. Применение спутникового 

позиционирования в топографии. 

Государственная геодезическая сеть. Плановые и высотные 

сети. Структура новой государственной геодезической сети. 

Мировые геодезические сети. 

4 4  

Особенности за 

рамочного оформления. 

Особенности 

вычерчивания 

съемочных оригиналов 

при обновлении карт 

Фоновая окраска. Шкалы 

глубин и высот. 

 

4 Мастер класс [1],[3], 

[5], 

[6], 

 

 

15,16 

Тема  8. Использование топографии в географии. 

Планирование и организация полевых работ по топографической 

карте и данным дистанционного зондирования. Выбор 

маршрутов и точек съемки. Ориентирование на местности по 

топографической карте, аэро- и космическим снимкам. Исполь-

зование глазомерной съемки для привязки точек наблюдения. 

Применение спутникового позиционирования для выполнения 

полевых съемок. Геотеггинг. Топографические карты как 

базовый источник пространственной информации. Измерения по 

4 4  

Вычерчивание плана 

местности и зарамочного 

оформления  

Создания оригиналов 

топографических карт на 

различных основах. 

4 Доклад [1],[3], 

[5], 

[6], 

 

 



топографическим картам координат точек, длин линий, 

площадей контуров. Построение профилей. Описание 

маршрутов с помощью условных знаков. 

17-18 

Тема  9. План. Методика создания оригиналов топографических 

карт на различных основах. Ориентировка на местности. Углы 

направления: азимут, румб, дирекционные углы. Магнитное 

склонение и угол сближения. Ориентировка на местности по 

природным и астрономическим объектам. Глазомерная съемка, 

геодезические инструменты. Компас, буссоль, теодолит, 

мензула, кипрегель. Инструменты для дешифрирования аэро- и 

космических снимков. Стереоскоп 

4 4  

Теодолит, нивелир и 

тахеометр. 

4 Собеседование.

контрольная 

работа по теме  

 

[1],[3], 

[5], 

[6], 

  36 36   36   



6.  Образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Топография» предусматривается проведение всех 

видов учебной работы в традиционной форме идистанционно на основании локальных 

нормативных актов. 

Комбинированное применение очных и дистанционных форм обучения позволяет 

более широко использовать индивидуальный подход к студентам, обучающимся по 

индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, и к студентам, 

проявляющим повышенный интерес к учебе, склонным к научно-исследовательской 

работе. 

Изучение данной дисциплины может осуществляться:  

очно – через индивидуальные консультации преподавателя, в часы консультаций,  

по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного 

обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС 

СОГУ. 

В обучении дисциплины применяются: 

традиционные лекции и семинарские занятия с использованием современных 

интерактивных технологий: творческие задания, круглые столы, диспуты. 

лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент 

должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

онлайн-семинар – разновидность веб-конференции; 

презентации через Интернет в режиме реального времени. 

Каждый из участников находится у своего компьютера (средства связи), а связь 

между ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, 

установленного на компьютере каждого участника (Zoom, Meet, Skype и др.) 

  Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.). 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. 

Самостоятельная работа проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся студентов;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать географические карты и атласы, 

нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− развития исследовательских умений.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения 

всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью 36 

часов  и состоит из: 

- работы студентов с лекционными материалами,  поиска и анализа литературы и 

электронных источников информации по заданной теме; 

- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ; 

- изучения теоретического, картографического и статистического материала для 

подготовки к семинарским занятиям; 

- подготовки к экзамену. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы и самоконтроля  

студентам предоставляются списки основной и дополнительной литературы, 

вспомогательные материалы в виде методических указаний и алгоритмов к выполнению 



практических работ с контрольными вопросами и тестами, к написанию рефератов, 

Интернет-ресурсы, перечень вопросов к зачету. 

 
 8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации 

и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

8.1. Практические занятия (для формирований компетенций ОПК-5, ПК-9) 

 

Практическая работа 1 

 Вычертить внемасштабные и линейные условные знаки 

Цель: ознакомиться с принципами конструирования условных знаков и научиться 

их правильно вычерчивать. 

Материалы и принадлежности: линейка, треугольник, чертежная бумага 

(210х148 мм), ученическая ручка, карандаши Т и 4Т, резинка, тушь черная, рейсфедер. 

Порядок выполнения. На чертежной бумаге построить рамку 164х116 мм, 

относительно которой симметрично разместить внемасштабные условные знаки и 

сочетание линейных знаков. Знаки и их сочетания могут быть заменены преподавателем. 

Вычертить знаки тушью в соответствии с таблицами условных знаков. Если при 

условном знаке не указаны его размеры, то он вычерчивается по размерам помещенного в 

них образца. Надписи в виде полных или сокращенных наименований, цифры при знаках 

исполняются также в строгом соответствии с таблицами условных знаков. 

Требования. Рисунок и размер каждого условного знака должны соответствовать 

параметрам знаков, данных в таблицах условных знаков. 

 

Практическая работа 2  

Вычертить масштабные условные знаки и знаки растительного покрова 

Цель: научиться правильному вычерчиванию и размещению масштабных 

условных знаков и знаков растительного покрова. 

Материалы и принадлежности: линейка, треугольник, чертежная бумага 

(210х148 мм), ученическая ручка, карандаши Т и 4Т, резинка, тушь черная, рейсфедер. 

 Порядок выполнения. На чертежной бумаге (формат 210х148 мм) карандашом 

построить рамку и нанести схематически границы контуров растительности. Вычертить 

по карандашу точечный пунктир (условный знак контуров растительности и грунтов). 

Внутри каждого контура произвести вспомогательную разграфку для размещения 

соответствующих условных знаков растительного покрова, строго соблюдая при этом 

размеры, указанные в таблицах условных знаков. Вычертить условные знаки тушью.  

Построение и вычерчивание условных знаков производить после ознакомления с 

методическими указаниями. 

Требования. Выполненное построение условных знаков должно соответствовать 

их изображению, приведенному в таблицах условных знаков. 

Практическая работа 3  

Вычертить комплекс условных знаков на части топографической карты  

Цель: закрепить пройденный материал и правила пользования таблицами 

условных знаков; показать умение в выполнении работ на комплексе знаков средней 

сложности. 

Материалы и инструменты: линейка, треугольник, чертежная бумага (210х148 

мм), ученическая ручка, карандаши Т и 4Т, резинка, тушь черная, рейсфедер, кривоножка. 

Порядок выполнения. С помощью светокопировального стола на лист чертежной 

бумаги (210х148 мм) карандашом перенести образец задания (часть топографической 

карты). По названиям условных знаков отыскать их в таблицах условных знаков и 

вычертить на соответствующих контурах, строго выдерживая размеры знаков. Вычертить 

часть картографической рамки и подписать географические координаты угла рамки. 

Требования:  



1. Линии чертежа должны быть четкими, а по толщине соответствовать таблицам 

условных знаков;  

2. Размер, рисунок и цвет условных знаков должны строго соответствовать 

параметрам знаков, данных в таблицах. 

Практическая работа 4  

Произвести окраску площадей фигур 

Цель: ознакомиться с методикой разведения красок, способами и приемами 

окраски площадей акварельными красками, цветной тушью и анилиновыми красителями и 

научиться получать промежуточные цвета из трех основных (красного, желтого, синего). 

Материалы и принадлежности: линейка, треугольник, чертежная бумага 

(210х148 мм), ученическая ручка, карандаши Т и 4Т, резинка, краски акварельные, кисти 

художественные круглые № 5 - 7, чистая тряпочка, белая промокательная бумага, 

стаканчики по 3 шт. на двух человек и баночки с чистой водой. 

Порядок выполнения. В стаканчиках развести слабые растворы красной, желтой 

и синей красок и дать им отстояться.После построения общей рамки на листе вычертить 

три взаимоперекрывающихся прямоугольника размером 75х50 мм или другие фигуры. 

Каждый из прямоугольников или других фигур окрасить слабым тоном соответствующего 

цвета: красного, желтого, синего. В перекрывающихся частях прямоугольников или фигур 

получится наложение двух или трех цветов, по которым устанавливается изменение 

цветовых оттенков в зависимости от сочетания соответствующих цветов.В нижней части 

листа произвести окраску голубым цветом. 

Требования:  

1. Линии рамок прямоугольников и чертежа должны быть вычерчены аккуратно 

рейсфедером толщиной не более 0,2 мм закрепленной тушью;  

2. Краски в пределах рамок прямоугольников должны быть положены ровно, без 

пятен и подтеков. 

Практическая работа 5  

Вычертить и произвести окраску основных условных знаков  

Цель: освоить механический способ составления и разведения красок для 

окрашивания основных видов земель, элементов проекта внутрихозяйственного 

землеустройства из основных четырех цветов (красного, синего, желтого и черного), а 

также составление необходимых цветов при наличии полных наборов красок. 

Материалы и принадлежности: линейка, треугольник, чертежная бумага 

(210х148 мм), ученическая ручка, карандаши Т и 4Т, резинка, краски акварельные, кисти 

художественные круглые № 5 - 7, чистая тряпочка, белая промокательная бумага, 

стаканчики по 3 шт. на двух человек и баночки с чистой водой. 

Порядок выполнения. На двух листах чертежной бумаги формата 210х148 мм 

построить рамки, внутри которых разместить четыре прямоугольника (размер 70х45 мм) 

симметрично построенным рамкам. На одном листе в пределах построенных 

четырехугольников вычертить топографические условные знаки земель: пахотных, 

сенокосных, пастбищных, а также используемых под постоянные культуры (сад) с 

разрядкой их в 1,5 - 2,0 раза и окрасить указанные земли соответствующим цветом. Над 

каждым четырехугольником написать остовным рубленым шрифтом названия земель 

(высота букв - 2 мм). 

На втором листе вычертить условные знаки земель застройки, лесных и прочих 

лесопокрытых земель (по два вида в одном четырехугольнике), разделив их между собой 

условным знаком границ контуров растительности и грунтов. Ниже вычертить фрагменты 

границ землепользований, которые отмыть красками (линией толщиной  2 мм), а также 

границы полей и гуртовых участков, которые оттенить тушью соответствующего цвета 

линиями, толщиной 0,5 мм на расстоянии 0,1 мм от линии границ. Земли и границы 

подписать остовным рубленым шрифтом в верхней их части. 

Требования:  



1. Условные топографические знаки должны быть вычерчены правильно с 

разрядкой в 1,5 - 2,0 раза;  

2. Окраска должна быть произведена ровно, без пятен, тон должен быть подобран 

одинаковый. 

Практическая работа 6 

Вычертить фрагмент плана внутрихозяйственного землеустройства 

Цель: ознакомиться с порядком вычерчивания топографических планов, 

оформлением проектов внутрихозяйственного землеустройства, научиться их правильной 

компоновке. 

Материалы и инструменты: бумага чертежная формата А4 (210х297 мм), 

рейсфедер, кронциркуль, линейка, треугольник, ручка чертежная, карандаши Т и 4Т, 

резинка, краски акварельные, кисти художественные круглые № 5 - 9, белая 

промокательная бумага, рейсшина. 

Порядок выполнения. Скопировать карандашом на чертежную бумагу 

содержание плана, используя светокопировальный стол, и предусмотреть на ней места для 

размещения необходимых надписей. 

Вычертить план закрепленной тушью в следующем порядке:  

а) границы землепользований (окружности — кронциркулем диаметром 1,1 - 1,2 

мм, линии — рейсфедером толщиной 0,12 - 0,15 мм, по живым урочищам границы не 

вычерчивать);  

б) выполнить все надписи в соответствии с условными знаками кроме надписей, 

выполняемых цветной тушью;  

в) вычертить населенные пункты;  

г) вычертить пути сообщения и сооружения на них — сначала мосты, переправы, 

броды, а затем сооружения при дорогах, далее сами дороги и в конце — насыпи и выемки; 

обозначения дорог не доводят до начала изображения улиц и мостов на 0,3 мм;  

д) вычертить границы всех видов земель (гидрографию оставить вычерченной 

аккуратно в карандаше);  

е) если план не подлежит окраске, вычертить элементы рельефа — сначала обрывы, 

скалы, пески, затем горизонтали и бергштрихи; горизонтали не должны пересекать рек, 

изображенных двумя линиями, улиц в населенных местах, профилированных дорог и мест 

поверхностных разработок земли; их не проводят также через надписи;  

ж) заполнить условными знаками контуры всех земель, условные знаки поставить 

разреженно в два - три раза;  

з) выполнить надписи и условные знаки, расположенные на водных площадях;  

и) вычертить рамки плана и выполнить зарамочные надписи. 

План тщательно протереть от загрязнений резинкой или крошками получерствого 

несдобного белого хлеба, смыть кистью под проточной водой, просушить вдали от 

источников тепла и окрасить согласно фоновым условным знакам, приведенным в 

методических указаниях. 

8.1.1. Критерии формирования оценок. 

Составление конспекта: 

3 балла – соответствие содержания темы, грамотность изложения, качество 

оформления, глубинная проработка материала, выводы и использование литературы; 

Устное выступление: 

3 балла – изложение собственных мыслей и точки зрения по проблеме; 

обоснованность и доказательность выводов; в выступлении прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий; выступление четко структурировано, логично, изложено литературным 

языком в терминах науки. 

1 балл – участие в дискуссиях 

3 балла – контрольная работа 



Максимальное количество баллов – 7 

Самостоятельная работа:  

2 балла – уровень освоения учебного материала; 

2 балла – умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

различных задач; 

3 балла – сформированность общеучебных умений; 

2 балла – сформированность и четкость изложения ответов. 

1 балл – оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

Оценка Критерий оценки устного и письменного ответа   

на практическом занятии 

5 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью 

раскрыта в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется 

высокий уровень участия в дискуссии. 

4 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью 

раскрыта в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом ответ 

неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в дискуссии. 

3 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном 

раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется 

низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация 

трудна для восприятия. 

2 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном 

раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение 

категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ 

неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

 

8.2. Тесты (фонд тестовых заданий) 

 

8.3. Темы курсовых (не запланированы) 

 

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по 

накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и 

рубежного контроля. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется 

в соответствии с Положением СОГУ.1 

БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

                                                             
1 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и 

специалитета в СОГУ.(в последней редакции от 08.07.20 г. Пр.№ 173) 

Форма контроля 
Max кол-во 

баллов 

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из: 25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Выполнения домашних заданий  5 

 Самостоятельных работ 10 

1-я рубежная письменная контрольная работа 25 



 

Методика формирования результирующей оценки.2 

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов: 

1 –я рубежная аттестация  - максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования 

СОГУ или указывается используемая при изучении данной дисциплины форма (письменная 

работа, коллоквиум, эссе и т.д.); 

От 0 до 25 баллов(текущая оценка) – активная работа за данный период на 

семинарских (практических) занятиях 

2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования 

СОГУ; 

От 0 до 25 баллов (текущая оценка)– активная работа за данный период на 

семинарских (практических) занятиях  

Промежуточный контроль: 

Для экзамена: 

За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов. 

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов 

автоматически получают «Экзамен». 

Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле. 

Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине 

Система оценок СОГУ 

Сумма баллов Название Числовой эквивалент 

86 - 100 отлично 5 

71-85 хорошо 4 

 

8.4. Вопросы к экзамену по дисциплине «Топография» (для формирований 

компетенций ОПК-5, ПК-9) 

1. Компоновка топографических карт.  

2. Номенклатура и разграфка топографической карты. Рамка карты. 

3. Содержание топографических карт. 

4. Условные знаки (язык карты). 

5. Геодезические пункты. 

6. Населенные пункты. 

7. Изображения населенных пунктов на топографических картах. 

8. Изображения промышленных и сельскохозяйственных объектов на топокартах. 

9. Изображения дорог и дорожных сооружений. 

10. Изображения гидрографии и гидрографических сооружений на топокартах. 

11. Изображения рельефа на топографических картах. 

12. Основные элементы, характеризующие рельеф местности. 

13. Растительный покров и грунты. 

                                                             
2 В соответствии с Положением о БРС оценивания обучающихся очной формы по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ (от 

05.03.2018 г., пр.№ 47) 

Текущая оценка студента в течение 10-15 недели состоит из: 25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Выполнения домашних заданий     5 

 Самостоятельных работ 10 

2-я рубежная письменная контрольная работа 25 

Итого 100 



14. Изображения границ. 

15. Ориентирование на местности по карте. 

16. Ориентирование на местности без карты. 

17. Направление в топографии. 

18.  Углы направлений. Взаимосвязь дирекционного угла и азимута линий. 

19. Определить площадь на топографической карте и координаты ее центра. 

20. Определить азимут прямой и обратный.  

21. Определить крутизну склона.  

22. Определить азимут этой же точки. 

23. Определить румб этой же точки. 

24. Внемасштабные условные знаки. 

25. Геодезические пункты. 

26. Населенные пункты и отдельные строения. 

27. Инструментальное измерение расстояний на местности. 

28. Государственная геодезическая сеть. 

29. Вычисления координат вершин – триангуляция, полигонометрия. 

30. Виды съемок местности. Инструментальная съемка. 

31. Дешифровочные признаки. 

32. Классификация аэро- и космических снимков. 

33. Обзорные общегеографические карты. 

34. Изображение рельефа на общегеографических картах. 

35. Тематические карты. 

36. Способ изолинии. Изобары, изобаты, изогиеты, изотермы, изоколы. 

37. Серии карт. Географические атласы. 

38. Картометрические приемы (курвиметр, палетки). 

39. Узлы направления (румб, азимут, дирекционные углы). 

40. Генерализация, суть. Виды генерализации. 

41. Понятия карт. Проекции (основные проекции). 

42. Легенда карты. 

43. Растительный покров и грунты. 

44. Гидрография и гидрологические сооружения. 

45. Дороги и дорожные сооружения. 

46. Населенные пункты. 

47. Компоновка листа топографических карт. 

48. Основные приемы дешифровки аэро- и космических снимков. 

49. Надписи на картах. Типы шрифтов. 

50. Классификация атласов. 

 

Оценивание ответа  студента на экзамене  

Характеристика ответа баллы 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся 

в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные 

и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента.  

46-50 



Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.  

41-45 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки 

или недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» 

вопросов преподавателя.  

36-40 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые 

студент затрудняется исправить самостоятельно.  

31-35 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их 

основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

26-30 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при 

определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. 

Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.  

21-25 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

1-20 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.  0 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Уровень сформированности компетенций 

«Минимальный 

уровень не 

достигнут» (менее 

«Минимальный 

уровень»(56-70 

баллов) 

«Средний 

уровень»(71-85 

баллов) 

«Высокий 

уровень»(86-100 

баллов)  



55 баллов) 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания 

отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы. 

 

 

Компетенции 

сформированы. 

 

Сформированы базовые 

структуры знаний. 

Умения фрагментарны 

и носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания твердые, 

аргументирован

ные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих 

заданий. 

Демонстрируетс

я высокий 

уровень 

самостоятельнос

ти, высокая 

адаптивность 

практического 

навыка 

 Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий 

и категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие 

умения выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить; 

- владение основной 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументирован

ные знания 

программного 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемы

х процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в 

рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории; 

- логически 

последовательн

ые, 

содержательные, 



(способности) к 

дискуссии и 

низкую степень 

контактности. 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины;  

- наличие собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, 

а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- свободное 

использование в 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованно

й основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка  

«неудовлетворите

льно» /незачтено 

Оценка 

«удовлетворительно» 

/ «зачтено» 

Оценка «хорошо» / 

«зачтено» 

Оценка 

«отлично» / 

«зачтено» 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 
Кусов B.C. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки: учеб. пособие. - М.: 

Академия, 2009. - 256 с. 

Чернышев А.В. Геодезия с основами космоаэросъемки: Учебное пособие. - М.: 

Географический ф-т МГУ, 2006. - 158 с. 

Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические методы в 

географических исследованиях. - М.: Академия, 2004. - 336 с. 

б) дополнительная литература 

Курошев Г.Д., Смирнов Л.Е. Геодезия и топография: учебник, 2-е изд. -М: Академия, 

2008. - 176 с. 

Лабутина И.А. Дешифрирование аэрокосмических снимков. - М.: Аспект-Пресс, 2004. - 

184 с. 

Серапинас Б.Б. Глобальные системы позиционирования. - М.: Каталог, 2002.-106 с. 

в)  Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 

Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам (библиотека СОГУ): 

1. ЭБС "Университетская библиотека Online" [Электронный ресурс]: – URL: 

http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) https://dvs.rsl.ru 

3. Электронная библиотека «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ 

4. Универсальная база данных «East-View» 

http://online.ebiblioteka.ru/login_russia/index.jsp 

5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru  http://elibrary.ru 

6. База данных  «ЭБС elibrary» http://elibrary.ru   

7. Электронная библиотека «Юрайт» https://urait.ru/ 

http://www.biblioclub.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://online.ebiblioteka.ru/login_russia/index.jsp
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/


8. Статистическая база данных «Росстат» (https://rosstat.gov.ru/). 

9. Справочная правовая система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/). 

10. Электронная база данных Правительства РФ «Электронное правительство» 

(https://www.google.com/url?q=https://rosstat.gov.ru). 

11. Всемирная география – проект     http://worldgeo.ru/    

12.  Демоскоп статистический справочник -  

http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0849/biblio05.php  

13. Регионы России. Социально-экономические показатели -  

14. http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/

doc_1138623506156 

 

г) Состав лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

№ 

п/п 

Наименование № договора (лицензия) 

1.  Windows 7 Professional № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г. 

2.  Office Standard 2016 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г. 

3.  

Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperksyTotalSecurity 

№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 

14.03.2019 г, продлена до 21 г. 

4.  Консультант+  

5.  Java 6.0;    

6.  

Система поиска текстовых 

заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№795 от 26.12.2018 (действителен до 30.12.2019 г) с 

ЗАО «Анти-Плагиат» продлена до 21 г. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине «Топография» проводятся на факультете Географии и геоэкологии 

СОГУ в аудитории 26, оборудованной мультимедийной аппаратурой, меловой доской, ПК 

преподавателя, ПК обучающихся (10 шт.), программное обеспечение: 1. Microsoft 

Windows 7 Professional; 2. Microsoft Office Standard 2016; 3. 7-zip; 4. WinRAR; 5. Adobe 

Acrobat Reader; 6. STDU Viewer; 7. Mozilla Firefox; 8. Google Chrome; 9. Kaspersky Security 

Cloud; 10. Антивирус Касперского (Сетевые лицензии); возможность подключения к сети 

"Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Наборы  демонстрационного оборудования, учебно-наглядных пособий,  раздаточного 

материала, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины (комплекты карт, атласов, контурных карт, таблиц). 

Парк геодезических приборов: теодолиты 4Т30П, нивелиры, штативы, 

телескопические рейки.Комплект аэрофотоснимков масштаба 3:10000.Комплект 

стереоскопических пар аэрофотоснимков.Стереоскопы. 

Перечень наименований Необходимое количество 

Буссоль 10 

https://rosstat.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.google.com/url?q=https://rosstat.gov.ru
http://worldgeo.ru/
http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0849/biblio05.php
http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Туаев Гиви Алексеевич, старший преподаватель кафедры физической и 

социально-экономической географии 

 

 

11. Лист обновления/актуализации 

Программа обновлена. 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры физической и социально-

экономической географии (протокол № _______от «_____»_________20___г.). 

 

Программа одобрена на заседании Совета факультета географии геоэкологии (протокол № 

_______от «_____ » ______________20___г.). 

или  

Программа актуализирована. Внесенные изменения и дополнения утверждены на 

заседании кафедры физической и социально-экономической географии (протокол 

заседания кафедры от « ____» 20____года № ____ ). 

 

планиметр, 10 

курвиметр, 10 

теодолит, 10 

нивелир, 10 

геодезические треноги, 10 

кипрегель с мензулой, 10 

нивелирные рейки и уровни 10 

рулетки и мерные ленты 10 

Компьютерная программа (ГИС, МАП. ) 2 
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