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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В методических указаниях приведены задания для самостоятельных работ 

согласно рабочей программе, даны необходимые рекомендации для их 

выполнения. Предназначены для оказания помощи студентам в организации их 

самостоятельной внеаудиторной работы над изучением ПМ 01 Выполнение 

работ по проектированию, созданию и обработке опорных геодезических сетей, 

нивелирных сетей и сетей специального назначения.  

В современный период востребованы высокий уровень знаний, социальная 

мобильность, профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к планированию, 

организации учебно-воспитательной работы, в том числе самостоятельной 

работы обучающихся.  Цели самостоятельной работы:  

1. приобретение новых знаний, овладение умением самостоятельно 

приобретать знания;  

2. углубление и расширение знаний;  

3. выработка умения применять знания в решении учебных и практических 

задач;  

4. формирование умений и навыков практического характера;  

5. формирование творческого характера, умения применять знания в 

усложненной ситуации.  

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности 

учебного процесса, в том числе благодаря самостоятельной внеаудиторной 

работе, в которой обучающийся становится активным субъектом обучения, что 

означает:  

- способность занимать в обучении активную позицию;  

- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для 

достижения учебных целей;  

- умение проектировать, прогнозировать и планировать учебную 

деятельность;  
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- привычку инициировать свою познавательную деятельность на основе 

внутренней положительной мотивации;  

- осознание своих потенциальных учебных возможностей и 

психологическую готовность составить программу действий по саморазвитию.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы, обучающихся выступает опрос, беседа, проверка конспекта, 

тестирование, выступление с докладом на занятиях.  

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося являются:  

1) уровень освоения обучающимися учебного материала;  

2) умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач;  

3) сформированность общеучебных умений;  

4) умения обучающегося активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и 

применять на практике;  

5) обоснованность и четкость изложения ответа;  

6) оформление материала в соответствии с требованиями;  

7) умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;  

8) умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия;  

9) умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий;  

10) умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

В результате аттестации по общепрофессиональной дисциплине 

осуществляется комплексная проверка следующих общих компетенций, умений 

и знаний: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1- ПК 

1.8 

 составление программ 

угловых наблюдений и линейных 

 требования к созданию 

геодезических сетей; 
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ОК 01- ОК 09  

 

измерений на точке 

(геодезическом пункте) при 

развитии плановых геодезических 

сетей, определении высот пунктов 

методом нивелирования, 

спутниковых определений; 

 исследовать, поверять и 

юстировать геодезические 

приборы; 

 обследовать пункты 

геодезических сетей; 

 использовать методы 

спутниковой навигации и 

электронных измерений элементов 

геодезических сетей; 

 выполнять полевые 

геодезические измерения в 

геодезических сетях; 

 осуществлять процедуру 

локализации системы координат в 

полевом программном 

обеспечении геодезических 

приборов; 

 выполнять полевые 

геодезические измерения при 

развитии геодезических сетей 

специального назначения; 

 осуществлять первичную 

математическую обработку 

результатов полевых измерений; 

 выполнять контроль результатов 

полевых и камеральных 

геодезических работ в 

соответствии с требованиями 

действующих нормативных 

документов 

 устройство и принципы работы 

геодезических приборов и систем; 

 особенности поверки и 

юстировки геодезических приборов и 

систем; 

 нормативные правовые акты, 

регламентирующие выполнение 

полевых работ по обследованию 

пунктов геодезических сетей; 

 основы современных технологий 

определения местоположения пунктов 

геодезических сетей на основе 

спутниковой навигации; 

 методы электронных измерений 

элементов геодезических сетей; 

 методы угловых и линейных 

измерений, нивелирования и 

координатных определений; 

 параметры перехода между 

системами координат; 

 техники выполнения полевых и 

камеральных геодезических работ по 

созданию, развитию и реконструкции 

отдельных элементов государственных 

геодезических сетей, нивелирных сетей 

и сетей специального назначения; 

 алгоритмы математической 

обработки результатов полевых 

геодезических измерений с 

использованием современных 

компьютерных программ; 

 основы анализа и приемы 

устранения причин возникновения 

брака и грубых ошибок измерений; 

 приемы контроля результатов 

полевых и камеральных геодезических 

работ 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Тема К-во часов 

Раздел 1. Проектирование и создание геодезических опорных, специального 

назначения, нивелирных, гравиметрических сетей 
17 

1 Системы координат 

Методы создания и проектирования государственных 

геодезических сетей 

Средства измерений 

Способы угловых измерений 

Геодезические сети специального назначения 

17 
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Государственная нивелирная сеть (методы создания, средства 

измерений, способы измерений) 

Гравиметрические сети 

Раздел 2. Математическая обработка результатов геодезических измерений 17 

2 Виды измерений, погрешности измерений 

Теория ошибок измерений 

результатов измерений 

17 

 Итого 34 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки 

является работа с литературой ко всем занятиям: семинарским, практическим, 

при подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию участию в научных 

конференциях.  

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно 

пользоваться источниками. Существует несколько методов работы с 

литературой. Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный 

текст можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память 

механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко 

забываются. Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный 

текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 

основательно обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно 

провести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые 

данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить полученные 

сведения с ранее известными. Для улучшения обработки информации очень 

важно устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения. 

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих 

записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или 

развернутый план, тезисы, цитаты, конспект. 

План - первооснова, каркас какой- либо письменной работы, 

определяющие последовательность изложения материала. План является 
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наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой 

записей содержания исходного источника информации. По существу, это 

перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть 

простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания 

и, соответственно, в объеме. Преимущество плана состоит в следующем. Во-

первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, 

упрощает понимание главных моментов произведения. Во-вторых, план 

позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения произведения и, 

следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. В-третьих, 

план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 

вспомнить прочитанное. В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее 

отыскивать в источнике нужные места, факты, цитаты и т.д. 

Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные 

предложения, отделы абзацы, а также дословные и близкие к дословной записи 

об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания 

прочитанного.  Выписки представляют собой более сложную форму записи 

содержания исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, 

как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в 

концентрированные форме и с максимальной точностью воспроизвести в 

произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли 

автора, статистические и даталогические сведения. В отдельных случаях – когда 

это оправдано с точки зрения продолжения работы над текстом – вполне 

допустимо заменять цитирование изложением, близким дословному. 

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в 

утвердительной (реже опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных 

выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам присуща значительно более 

высокая степень концентрации материала.  Во-вторых, в тезисах отмечается 

преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего 

тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без использования 

прямого цитирования. 
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Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного 

источника информации, дающее о нем обобщенное представление. К написанию 

аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность 

исходного источника информации исполнителю письменной работы 

окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую 

запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется 

аннотация. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника 

информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. 

Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от 

последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из основного 

содержания исходного источника информации, а из его заключительной части, 

прежде всего выводов.  Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается 

своими словами – выдержки из оригинального текста в нем практически не 

встречаются. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в 

себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 

планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по 

нему. 

Методические рекомендации по составлению конспекта 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно. 
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и 

их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к 

емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, 

заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных 

элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля. 

Методические рекомендации по подготовке доклада 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 

изложение определённой темы. 

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников 

главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Композиционное оформление доклада. 

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов 

выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

10. Оценивание доклада 

Композиционное оформление доклада– это его реальная речевая внешняя 

структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, 

стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и 
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эмоциональных моментов, как правило, элементами композиции доклада 

являются: вступление, определение предмета выступления, 

изложение(опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название доклада; сообщение основной идеи; 

современную оценку предмета изложения; краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; интересную для слушателей форму изложения; 

акцентирование оригинальности подхода. 

Выступление состоит из следующих частей: 

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, 

обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение- это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. 

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета 

речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и 

упорядоченно, красноречиво и увлекательно. Любое устное выступление 

должно удовлетворять трем основным критериям, которые в конечном итоге и 

приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. соответствия языковым 

нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания 

выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия 

достигнутых результатов поставленной цели. Работу по подготовке устного 

выступления можно разделить на два основных этапа: докоммуникативный этап 

(подготовка выступления) и коммуникативный этап (взаимодействие с 

аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово 

обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта научного 
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результата (например, «Технология изготовления…», «Модель развития…», 

«Система управления…», «Методика выявления…» и пр.). Тема выступления не 

должна быть перегруженной, нельзя "объять необъятное", охват большого 

количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к декларативности 

вместо глубокого анализа. Само выступление должно состоять из трех частей – 

вступления (10-15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения 

(20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать 

основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем 

говорить (средства достижения цели). Требования к основному тезису 

выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. Самая 

частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей 

неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность 

слушателей, внимание и расположенность к презентатору и будущей теме. 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать 

фото-, видеофрагметы, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые 

данные для облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц 

и графиков, а не злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном 

выступлении количество цифрового материала ограничено, на него лучше 
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ссылаться, а не приводить полностью, так как обилие цифр скорее утомляет 

слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. Если использование 

специальных терминов и слов, которые часть аудитории может не понять, 

необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них, 

когда употребляете их в процессе презентации впервые. 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из 

основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) 

вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением.  

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: 

устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее 

подготовленные слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, 

что чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние 

выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно 

сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 

давая возможности откликаться на реакцию аудитории. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Методические рекомендации по выполнению реферата 

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является 

индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные 

элементы: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 
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4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников; 

7. приложения (при необходимости). 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав 

и параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой 

начинается соответствующая часть, глава, параграф.  

Во введении дается общая характеристика реферата: обосновывается 

актуальность выбранной темы; определяется цель работы и задачи, подлежащие 

решению для её достижения; описываются объект и предмет исследования, 

информационная база исследования; кратко характеризуется структура реферата 

по главам. 

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она 

включает 2-3 главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 

параграфа. Содержание основной части должно точно соответствовать теме 

проекта и полностью её раскрывать. Главы и параграфы реферата должны 

раскрывать описание решения поставленных во введении задач. Поэтому 

заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответствовать по своей 

сути формулировкам задач реферата. Главы основной части реферата могут 

носить теоретический, методологический и аналитический характер. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, 

самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов.  

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым 

пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко 

характеризовать решение всех поставленных во введении задач и достижение 

цели реферата. 

Список использованных источников является составной частью работы и 

отражает степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество 
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источников в списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их 

рекомендуемое количество от 10 до 20. При этом в списке обязательно должны 

присутствовать источники, изданные в последние 3 года, а также ныне 

действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, 

рассматриваемые в реферате. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы 

вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

Оформление реферата. При выполнении внеаудиторной самостоятельной 

работы в виде реферата необходимо соблюдать следующие требования: 

- на одной стороне листа белой бумаги формата А-4  

- размер шрифта-14; TimesNewRoman, цвет - черный 

- междустрочный интервал –1,15 

- поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого- 1 см, верхнего-2см, 

нижнего-2см. 

- отформатировано по ширине листа  

- на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 

- в конце работы необходимо указать источники использованной  литературы 

- нумерация страниц текста 

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном 

порядке по фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой 

последовательности: 

1. законодательные и нормативно-методические документы и 

материалы; 

2. специальная научная отечественная и зарубежная литература 

(монографии, учебники, научные статьи и т.п.); 

3. статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от 

первого до последнего названия. По каждому литературному источнику 
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указывается: автор (или группа авторов), полное название книги или статьи, 

место и наименование издательства (для книг и брошюр), год издания; для 

журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и номер. 

По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее 

название книги (сборника) и ее выходные данные. 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его 

последующих страницах. Каждое приложение должно начинаться с новой 

страницы. Вверху страницы справа указывается слово "Приложение" и его 

номер. Приложение должно иметь заголовок, который располагается по центру 

листа отдельной строкой и печатается прописными буквами. Приложения 

следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами. На все 

приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения 

следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 

Методические рекомендации по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, 

удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как 

документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга 

слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без 

присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация презентации 

проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный 

материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения 

об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 

стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: объем текста на 

слайде – не больше 7 строк; маркированный/нумерованный список содержит не 
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более 7 элементов; отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в 

маркированных и нумерованных списках; значимая информация выделяется с 

помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: выбранные 

средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; использованы иллюстрации хорошего качества 

(высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации). Максимальное количество графической 

информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с 

текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная 

информация должна располагаться в центре экрана. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для 

всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 

же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для 

информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить 

переносы в словах. Нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации 

презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый 

фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не 

смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не 

злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, 

особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу 

выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах 

оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. После подготовки презентации 

необходима репетиция выступления. 

Методические рекомендации по выполнению практических занятий 
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Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение ситуативных задач проводятся 

по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а 

именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения ситуативных задач. При этих условиях 

студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на 

практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для 

активной проработки лекции. При самостоятельном решении поставленных 

задач нужно обосновывать каждый этап действий, исходя из теоретических 

положений курса. Если обучающийся видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала решения поставленных задач составить краткий план решения проблемы 

(задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, 

нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками, 

инструкциями по выполнению. Следует помнить, что решение каждой учебной 

задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого 

требует условие, и по возможности с выводом. Полученный результат следует 

проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа № 1. Проектирование и создание 

геодезических опорных, специального назначения, нивелирных, 

гравиметрических сетей  

Задания по теме:  

Задание 1. Найти информацию в сети Интернет по одной из тем: 

1. Системы координат 
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2.  Методы создания и проектирования государственных геодезических 

сетей 

3. Средства измерений 

4. Способы угловых измерений 

5. Геодезические сети специального назначения 

6. Государственная нивелирная сеть (методы создания, средства 

измерений, способы измерений) 

7. Гравиметрические сети 

Цель работы: - научиться самостоятельно искать, отбирать, 

систематизировать и оформлять информацию в виде отчёта. 

Отчет: оформить текст отчёта в соответствии с «Правилами оформления 

текстовых материалов». Объем отчета – 2 страницы печатного текста. 

Содержание материала оформляется в виде «вопрос – ответ».  Текст вопроса 

должен быть выделен полужирным начертанием. 

Отчет должен иметь следующую структуру: 

1.      Титульный лист (рис.1). 

2.      Содержание найденного материала. 

3.      Список использованных источников. 

Отчет: оформить отчет о выполненной работе  

Самостоятельная работа № 2. Математическая обработка результатов 

геодезических измерений 

Задания по теме:  

Задание 1. Найти информацию в сети Интернет по одной из тем: 

1. Виды измерений, погрешности измерений 

2. Теория ошибок измерений результатов измерений  

Цель работы: - научиться самостоятельно искать, отбирать, 

систематизировать и оформлять информацию в виде отчёта. 

Отчет: оформить текст отчёта в соответствии с «Правилами оформления 

текстовых материалов». Объем отчета – 2 страницы печатного текста. 
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Содержание материала оформляется в виде «вопрос – ответ».  Текст вопроса 

должен быть выделен полужирным начертанием. 

Отчет должен иметь следующую структуру: 

1.      Титульный лист (рис.1). 

2.      Содержание найденного материала. 

3.      Список использованных источников. 

Отчет: оформить отчет о выполненной работе 

 

5. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Формы 

контроля 

Результат 

1 Проектирование и создание 

геодезических опорных, 

специального назначения, 

нивелирных, 

гравиметрических сетей 

17 Проверка 

конспекта 

Защита работы 

ОК 1- ОК 9 

 

2 Математическая обработка 

результатов геодезических 

измерений 

17 Проверка 

конспекта 

Защита работы 

ОК 1- ОК 9 
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