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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам 

ОПК-5 Способен оценивать 

и обосновывать результаты 

исследований в области 

землеустройства и кадастров 

ОПК-5. И-1 

Использует современные 

информационные техно-

логии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5. И-1. З-1 

Знает как минимум один из общих или спе-

циализированных пакетов прикладных про-

грамм (таких как MS Excel и др.), предна-

значенных для выполнения поиска и обра-

ботки землеустроительной и кадастровой 

информации   

ОПК-5. И-1. У-2 

Умеет работать как минимум в одном ве-

торном профессиональном редакторе 

(например, Map Info, AvtoCAD и т.д.) 

ОПК-5. И-2 

Использует электронные 

библиотечные системы 

для поиска необходимой 

научной литературы и со-

циально-экономической 

статистики 

ОПК-5. И-2. З-1 

Знает электронные библиотечные системы 

для поиска необходимой научной литера-

туры и социально-экономической стати-

стики. 

ОПК-5. И-2. У-2 

Умеет применять электронные библиотеч-

ные системы для поиска необходимой науч-

ной литературы и социально-экономиче-

ской статистики. 

ОПК-7 Способен анализиро-

вать, составлять и применять 

техническую документацию, 

связанную с профессиональ-

ной деятельностью, в соот-

ветствии с действующими 

нормативными правовыми 

актами 

ОПК-7.И-1 

Определяет необходимый 

вид кадастровой докумен-

тации для решения кон-

кретной производствен-

ной задачи 

ОПК-7.И-1. З-1 

Знает все виды кадастровой документации, 

которую готовит кадастровый инженер 

ОПК-7.И-1.У-2 

Умеет определять корректность подготовки 

такой документации 

ОПК-7.И-2 

Читает xml-схемы 

ОПК-7.И-2.З-1 

Знает xml-структуру межевого, техниче-

ского планов, описания границ объектов 

землеустройства, ЗОУИТ 

ОПК-7.И-2.У-2 

Умеет находить ошибки в структурах xml-

схем 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Индекс дисциплины по учебному плану 
Курс и семестр изучения дисциплины 

(заочная форма обучения) 

Б1.О.30 4 курс, семестр 8 

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Объем дисциплины, 

в т.ч. контактной (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы студентов 

Виды учебной работы Объем, часов/з.е. 

Распределение по семестрам 

6 се-

местр 

7 се-

местр 

8 семестр 

Контактная работа, в т.ч.: 14    

Лекции (Л) 6    

Практические занятия (ПЗ) 8    

Самостоятельная работа (СР) 121    

Контроль – экзамен 9    

Итого объем дисциплины 144    

 

Объем дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий 

Наименование тематического раздела дисциплины 
Количество часов  

Л ПЗ СР 

Введение в дисциплину «Мониторинг земель и недвижимости»  1 - 11 

Государственный экологический мониторинг (государственный 

мониторинг окружающей среды) 
1 1 22 

Государственный мониторинг земель, в том числе земель сельско-

хозяйственного назначения 
2 2 22 

Мониторинг городских земель - 2 22 

Методы получения информации при ведении мониторинга земель. 

Информационное обеспечение мониторинга земель 
1 1 22 

Мониторинг зданий и сооружений 1 2 22 

Всего  6 8 121 

 

Содержание тематических разделов дисциплины 

Наименование раздела Содержание раздела 

Введение в дисциплину 

«Мониторинг земель и 

недвижимости»  

Мониторинг: цели и задачи. Система мониторинга: оценка состояния 

окружающей среды, анализ и прогноз, изменения состояния. Системный 

подход как условие организации экологического мониторинга. История 

развития мониторинга окружающей среды в мире и в России. Место дис-

циплины в системе кадастра недвижимости. Правовое обеспечение веде-

ния государственного мониторинга. 

Государственный эко-

логический монито-

ринг (государственный 

мониторинг окружаю-

щей среды) 

Осуществление государственного экологического мониторинга (государ-

ственного мониторинга окружающей среды). Единая система государ-

ственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 

окружающей среды) и ее подсистемы. Государственный фонд данных гос-

ударственного экологического мониторинга (государственного монито-

ринга окружающей среды). 

Государственный мо-

ниторинг земель, в том 

числе земель сельско-

хозяйственного 

Государственный мониторинг земель: понятие, цель, задачи. Виды госу-

дарственного мониторинга земель. Порядок осуществления государствен-

ного мониторинга земель. Органы, осуществляющие государственный мо-

ниторинг земель. Показатели мониторинга использования земель. 
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Наименование раздела Содержание раздела 

назначения Показатели мониторинга состояния земель. Понятие и состав земель сель-

скохозяйственного назначения. Сельскохозяйственные угодья, особенно-

сти их использования. Порядок осуществления государственного монито-

ринга земель сельскохозяйственного назначения. Органы, осуществляю-

щие государственный мониторинг земель сельскохозяйственного назначе-

ния. 

Мониторинг городских 

земель 

Понятие городской среды и особенности городских экосистем.  Информа-

ционное обеспечение экологических изменений городской среды.  Воздей-

ствие на человека строительных материалов и конструкций. Проблема бы-

товых и промышленных отходов в городах. Особенности мест отбора проб 

в населенных пунктах. Контролируемые показатели почвенно-химического 

мониторинга. Методы анализа: кислотно-основные свойства, динамика со-

держания гумуса, вторичное засоление почв, осолонцевание почв, угнете-

ние почвенной биоты, фитотоксичность почв, загрязнение почв нефтепро-

дуктами, загрязнение почв тяжёлыми металлами. Методы ведения монито-

ринга городской среды. 

Методы получения ин-

формации при ведении 

мониторинга земель. 

Информационное обес-

печение мониторинга 

земель 

Структура информационного обеспечения. Картографическое обеспечение 

мониторинга земель. Природные ресурсы и нормы оценки окружающей 

среды. Научно-технический прогресс и мониторинг земель. 

Мониторинг зданий и 

сооружений 

Понятие здания. Понятие сооружения. Идентификация зданий и сооруже-

ний по различным признакам. Документы в области стандартизации, в ре-

зультате применения которых обеспечивается соблюдение требований без-

опасности зданий и сооружений. Мониторинг зданий и сооружений в про-

цессе сооружения и эксплуатации зданий. Обследование и мониторинг тех-

нического состояния зданий и сооружений.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей Самарской области). 

  

Образовательные технологии 

Наимено-

вание тех-

нологии 

Содержание технологии Адаптированные методы реализации 

Проблем-

ное обуче-

ние 

Активное взаимодействие обучающихся с 

проблемно-представленным содержанием 

обучения, имеющее целью развитие позна-

вательной способности и активности, твор-

ческой самостоятельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, поста-

новка познавательных задач с уче-

том индивидуального социального 

опыта и особенностей обучающихся 

с ограниченными возможностями 
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Наимено-

вание тех-

нологии 

Содержание технологии Адаптированные методы реализации 

здоровья и инвалидов. 

Концен-

трирован-

ное обуче-

ние 

Погружение обучающихся в определенную 

предметную область, возможности которого 

заложены в учебном плане образовательной 

программы посредством одновременного 

изучения дисциплин, имеющих выражен-

ные междисциплинарные связи. Имеет це-

лью повышение качества освоения опреде-

ленной предметной области без увеличения 

трудоемкости соответствующих дисциплин. 

Методы погружения, учитывающие 

динамику и уровень работоспособ-

ности обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и ин-

валидов. 

Развиваю-

щее обуче-

ние 

Обучение, ориентированное на развитие фи-

зических, познавательных и нравственных 

способностей обучающихся путём исполь-

зования их потенциальных возможностей с 

учетом закономерностей данного развития. 

Имеет целью формирование высокой само-

мотивации к обучению, готовности к непре-

рывному обучению в течение всей жизни. 

Методы вовлечения обучающихся с 

ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов в различные виды 

деятельности на основе их индиви-

дуальных возможностей и способно-

стей и с учетом зоны ближайшего 

развития. 

Активное, 

интерак-

тивное 

обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности обуча-

ющихся посредством различных форм взаи-

модействия с преподавателем и друг с дру-

гом. Имеет целью формирование и развитие 

навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, лидерских качеств, уверен-

ности в своей успешности. 

Методы социально-активного обуче-

ния с учетом индивидуального соци-

ального опыта и особенностей обу-

чающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов. 

Рефлек-

сивное 

обучение 

Развитие субъективного опыта и критиче-

ского мышления обучающихся, осознание 

обучающимися «продуктов» и процессов 

учебной деятельности, повышение качества 

обучения на основе информации обратной 

связи, полученной от обучающихся. Имеет 

целью формирование способности к само-

познанию, адекватному самовосприятию и 

готовности к саморазвитию. 

Традиционные рефлексивные ме-

тоды с обязательной обратной свя-

зью, преимущественно ориентиро-

ванные на развитие адекватного вос-

приятия собственных особенностей 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвали-

дами. 

 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий. 
 

Вид занятий (лекции, практические занятия), 

форма промежуточной аттестации 

Применяемые дистанционные 

образовательные технологии 

Лекции ДОТ 1 ZOOM 

Практические занятия ДОТ 4 Moodle 

Экзамен ДОТ 4 Moodle 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Учебная литература, в том числе: 

Основная: 

1. Агроэкологический мониторинг : учебное пособие / Д.А. Шевченко, А.В. Лошаков, 

Л.В. Кипа и др. ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Ставропольский 

государственный аграрный университет, Кафедра землеустройства и кадастра. – Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485016. 

2. Василенко, Т.А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспер-

тиза инженерных проектов : учебное пособие : [16+] / Т.А. Василенко, С.В. Свергузова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 265 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564888. 

3. Идрисов, И.Р. Мониторинг землепользования по данным дистанционного зондирова-

ния Земли : учебное пособие : [16+] / И.Р. Идрисов, А.А. Казаков ; Тюменский государственный 

университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2018. – 80 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572713. 

4. Экологическое нормирование почв и управление земельными ресурсами : учебное по-

собие / Т.С. Воеводина, А.М. Русанов, А.В. Васильченко и др. ; Оренбургский государственный 

университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 186 с. : табл., ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481736. 

5. Экологическое право: учебник для бакалавров и специалистов (по состоянию законо-

дательства на 1 мая 2020 года) : [16+] / Е.Н. Абанина, Ю.А. Плотникова, Ю.В. Сорокина и др. ; 

Саратовская государственная юридическая академия. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 

360 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598048. 

 

Дополнительная: 

1. Ильиных, И.А. Экологическая этика : учебное пособие : [16+] / И.А. Ильиных. – Изд. 

2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 735 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275264. 

2. Марьева, Е.А. Экология и экологическая безопасность города : учебное пособие : [16+] 

/ Е.А. Марьева, О.В. Попова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Южный федеральный университет, 2018. – 108 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577663. 

3. Экологическое нормирование почв и управление земельными ресурсами : учебное по-

собие / Т.С. Воеводина, А.М. Русанов, А.В. Васильченко и др. ; Оренбургский государственный 

университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 186 с. : табл., ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481736. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Office 2007. Договор 347 от 30.08.2007, договор 989 от 21.11.2008 с Программные 

технологии;  

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS. В рамках подписки Microsoft Imagine (было 

Dreamspark): договор 48770/CAM3615 от 08.10.2014, акт Tr061184 от 31.10.2014; договор 

Tr000055182 от 16.11.2015, акт Tr061918 от 08.12.2015; договор Tr000114451 от 01.11.2016 с 

Софтлайн. 

СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом (распростра-

няется свободно). 

 

Профессиональные базы данных: 

Интерактивная карта Министерства природных ресурсов и экологии РФ: 

https://www.mnr.gov.ru/activity/regions/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572713
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Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии РФ. Режим доступа: https://rosreestr.ru/site/. 

Публичная кадастровая карта: https://pkk.rosreestr.ru/. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: https://elibrary.ru. 

Экопаспорт Самарской области: http://www.ecopassport.samregion.ru/. 

Официальный сайт министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и приро-

допользования Самарской области: http://priroda.samregion.ru/. 

 

Информационные справочные системы: 

СПС «Консультант Плюс» 

СПС «Гарант». 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для пре-

подавателя дисциплины, учебной доской, и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, экран, 

компьютер, звуковые колонки, интерактивная доска). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду организации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обуча-

ющихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. 

Методы проведения аудиторных занятий:  

• лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с возможным 

мультимедийным сопровождением;  

• практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее 

предложенным темам и обсуждают их между собой и преподавателем, решают 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с 

выработкой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения 

различных явлений; включающие проведение устных и письменных опросов (в виде 

тестовых заданий) и контрольных работ (по вопросам лекций и практических занятий). 

Лекции — разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрение теоретических 

вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями лекции 

являются системное освещение ключевых понятий и положений по соответствующей теме, обзор 
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и оценка существующей проблематики, её методологических и социокультурных оснований, воз-

можных вариантов решения, предложение методических рекомендаций для дальнейшего изуче-

ния курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с тем, не 

предполагает исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулировать сту-

дентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию собственной 

точки зрения по обсуждаемой проблеме. Главное назначение лекции — обеспечить теоретиче-

скую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисци-

плине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследова-

нии изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия традиционно 

проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном участии студен-

тов. Они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и сложных проблем 

курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а также подведения 

итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессиональной компетент-

ности, навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся работать с научной лите-

ратурой, чётко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты их решения, аргументи-

ровать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, свободно публично высказывать 

свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять результаты собственных ис-

следований. Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных тео-

ретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в 

форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов, выполнения заданий и пр. 

Преподаватель должен ориентировать студентов на использование при подготовке к прак-

тическим занятиям в первую очередь специальной научной литературы (монографий, статей из 

научных журналов, диссертаций).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при выстав-

лении итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, активно 

отвечающие на занятиях и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке к ним, 

могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных носи-

телях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных. 

 

Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особен-

ностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивиду-

альными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществ-

ляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, про-

шедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации, в курсе предполагается использовать социально-активные и ре-

флексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-

мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создания 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учётом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 

визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации к порядку реализации образовательной деятельности в отношении инва-

лидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с 

ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 
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2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей 

аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

1. проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных 

обучающихся при промежуточной аттестации; 

2. присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с экзаменатором);  

3. пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учётом их индивидуальных особенностей;  

4. обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения 

испытания промежуточной аттестации (зачёта, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

1. продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, — не более чем 

на 90 минут; 

2. продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимому в устной форме, — 

не более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет обес-

печивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  

а) для слепых:  

• задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

• письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

• при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

• задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

• при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

4. обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

5. по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжёлыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

• письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

• по их желанию испытания проводятся в устной форме.  
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О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучаю-

щийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявле-

нию прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных осо-

бенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результа-

тов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

Методические указания для обучающихся 

 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с рекомен-

дованной литературой.  

Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с программой курса, чтобы 

чётко представить себе его объём и основные проблемы. Прочитав соответствующий раздел про-

граммы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно переходить к работе с конспектами 

лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать краткое изложение основных вопросов 

курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет выводы, содержащиеся в новейших ис-

следованиях, разногласия учёных, обосновывает наиболее убедительную точку зрения. Необхо-

димо записывать методические советы преподавателя, названия рекомендуемых им изданий. Не 

нужно стремиться к дословной записи лекций. Для того, чтобы выделить главное в лекции и пра-

вильно её законспектировать, полезно заранее просмотреть уже пройденный лекционный мате-

риал. Для более полного и эффективного восприятия новой информации в контексте уже имею-

щихся знаний следует приготовить вопросы лектору. Прочитав свой конспект лекций, следует 

обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти из-

вестные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расши-

ряет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нём что-то новое, переосмыс-

лить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся 

системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является наиболее рацио-

нальной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в практике самостоятель-

ной работы, является предварительное ознакомление с учебным материалом. Даже краткое, бег-

лое знакомство с материалом очередной лекции даёт многое. Студенты получают общее пред-

ставление о её содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, о терминах и 

определениях. Всё это облегчает работу на лекции и делает её целеустремлённой. 

 

Работа с литературой 

 

При изучении дисциплины студенты должны серьёзно подойти к исследованию учебной 

и дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к практиче-

ским занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Для поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует использо-

вать каталог электронной научной библиотеки eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библио-

тека Online». 

При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим кон-

тролем. Студент имеет право ознакомиться с ним. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
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Цель самостоятельной работы — подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному 

совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

• качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных 

связей;  

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков;  

• формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации;  

• развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации;  

• развитие научно-исследовательских навыков;  

• формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретённые знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. Са-

мостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвое-

ния информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за пла-

нирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний 

при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  

• быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка;  

• представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определённой теме и её отдельным аспектам;  

• отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

• иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

• быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, список литературы, приложения; 

• содержать краткие и чёткие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов;  

• соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования 

собственного текста и использования чужих работ). 
 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональн

ой компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам 

Показатели 

оценивания 

ОПК-5 Способен 

оценивать и 

обосновывать 

результаты исследований 

ОПК-5. И-1 

Использует совре-

менные информа-

ционные 

ОПК-5. И-1. З-1 

Знает как минимум один из общих или 

специализированных пакетов приклад-

ных программ (таких как MS Excel и 

Блок 2 кон-

трольного зада-

ния выполнен 

корректно 
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в области 

землеустройства и 

кадастров 

технологии и про-

граммные сред-

ства при решении 

профессиональ-

ных задач 

др.), предназначенных для выполнения 

поиска и обработки землеустроительной 

и кадастровой информации   

ОПК-5. И-1. У-2 

Умеет работать как минимум в одном 

веторном профессиональном редакторе 

(например, Map Info, AvtoCAD и т.д.) 

Блок 3 кон-

трольного зада-

ния выполнен 

корректно 

ОПК-5. И-2 

Использует элек-

тронные библио-

течные системы 

для поиска необ-

ходимой научной 

литературы и со-

циально-экономи-

ческой статистики 

ОПК-5. И-2. З-1 

Знает электронные библиотечные си-

стемы для поиска необходимой научной 

литературы и социально-экономической 

статистики. 

Блок 1 кон-

трольного зада-

ния выполнен 

корректно 

ОПК-5. И-2. У-2 

Умеет применять электронные библио-

течные системы для поиска необходи-

мой научной литературы и социально-

экономической статистики. 

Блок 1 кон-

трольного зада-

ния выполнен 

корректно 

ОПК-7 Способен анали-

зировать, составлять и 

применять техническую 

документацию, связан-

ную с профессиональной 

деятельностью, в соот-

ветствии с действую-

щими нормативными 

правовыми актами 

ОПК-7.И-1 

Определяет необ-

ходимый вид ка-

дастровой доку-

ментации для ре-

шения конкрет-

ной производ-

ственной задачи 

ОПК-7.И-1. З-1 

Знает все виды кадастровой документа-

ции, которую готовит кадастровый ин-

женер 

Блок 1 кон-

трольного зада-

ния выполнен 

корректно 

ОПК-7.И-1.У-2 

Умеет определять корректность подго-

товки такой документации 

Блок 2 кон-

трольного зада-

ния выполнен 

корректно 

ОПК-7.И-2 

Читает xml-схемы 

ОПК-7.И-2.З-1 

Знает xml-структуру межевого, техниче-

ского планов, описания границ объектов 

землеустройства, ЗОУИТ 

Блок 1 кон-

трольного зада-

ния выполнен 

корректно 

ОПК-7.И-2.У-2 

Умеет находить ошибки в структурах 

xml-схем 

Блок 2 кон-

трольного зада-

ния выполнен 

корректно 

 

 

Типовое контрольное задание  

 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  

 

Выбрать ОДИН правильный ответ 

1.1 Метод для оценки состояния окружающей среды, где используют видеосъемку со спутнико-

выхсистем называется: 

a. биоиндикационный; 

b. аэрокосмический; 

c. титриметрический; 

d. электрохимический; 

e. колориметрический. 

 

1.2 Мониторинг, позволяющий оценить экологическое состояние в цехах и на промышленных 

площадках называется: 

a. глобальный; 

b. региональный; 
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c. детальный; 

d. локальный; 

e. биосферный. 

 

1.3 Метод, основанный на оценки состояния природной среды при помощи живых организмов 

называется: 

a. аэрокосмическим; 

b. колориметрическим; 

c. титриметрических; 

d. биоиндикационным; 

e. вольтамперометрическим. 

 

Выбрать ВСЕ правильные ответы (больше одного) 

 

1.4. К объектам экологического мониторинга относятся: 

a. атмосфера; 

b. гидросфера; 

c. урбанизированная среда; 

d. население; 

e. сельское хозяйство. 

 

1.5. К источникам инфразвуковых колебаний не относятся: 

a. электромагнитное поле земли; 

b. магнитные бури; 

c. воздушные линии электропередач; 

d. солнечные лучи; 

e. морские волны.  

 

1.6. К дистанционному методу экологического мониторинга не относятся: 

a. аэрокосмическим; 

b. колориметрическим; 

c. титриметрических; 

d. биоиндикационным; 

e. вольтамперометрическим. 

 

Заполнить пропуски 

 

1.7. Государственный мониторинг земель является частью государственного _______________ 

мониторинга. 

 

1.8. Съемки, наблюдения и обследования, осуществляемые в ходе проведения государственного 

мониторинга земель, в зависимости от срока и периодичности проведения делятся 

на___________________________________.  

 

1.9. Показатели мониторинга состояния земель делятся на _______________ показатели состоя-

ния земель и ________________ показатели состояния земель. 

 

1.10. Органом, осуществляющим государственный мониторинг земель сельскохозяйственного 

назначения в Российской Федерации, является ___________________________________.  

 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ  
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2.1. Установите соответствие между нормой объема ПДК в воздухе и классом опасности веще-

ства. 

 

Норма ПДК вредных веществ в воздухе, мг/м3
 Класс опасности  

1. 0,1-1,0  a. 1 

2. 1,1-10,0 b. 2 

3. >10 c. 3 

4. <0,1 d. 4 

 

2.2. Определите, выполняются ли нормативы качества воздуха в жилом районе, если в нем со-

держится фенол (0,05 мг/м3) и ацетон (0,2 мг/м3)? Учтите, что фенол и ацетон обладают эффектом 

суммации. 

(Значения среднесуточных концентраций в атмосферном воздухе фенола и ацетона составляют 

соответственно 0,003 мг/м3 и 0,35 мг/м3). 

 

2.3. Установите соответствие между видом загрязнения атмосферы и характером загрязнителя. 

1. Физическое a. изотопы  

2. Радиоактивное  b. звуки  

3. Электромагнитное c. пыль 

4. Шумовое d. радиоволны  

 

2.4. Определите площадь водоема под нефтяной пленкой, если известно, что 1 т нефти покрывает 

12 кв.км. Сброс нефти в водоем составил 3,5 т. 

 

2.5.  На основании данных задачи 2.4 определите время окисления нефтяной пленки, если из-

вестно, что скорость окисления 240 мг/м2, а продолжительность теплого периода составляет 150 

дней. 

 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ  

 

С помощью публичной кадастровой карты (https://pkk.rosreestr.ru/) в отношении кадастрового 

квартала 63:01:0917006 определить количество земельных участков, имеющих границы и не име-

ющих границ, а также количество объектов капитального строительства, имеющих границы и не 

имеющих границ.  

Используя инструмент «Управление картой» публичной кадастровой карты включить слой «Кос-

мические снимки». Выявить в пределах кадастрового квартала на выбор 2-3 земельных участка, 

не поставленных на государственный кадастровый учет, выписать кадастровые номера смежных 

с ними земельных участков. 

Сделать вывод о полноте/неполноте сведений Единого государственного реестра недвижимости 

на территории кадастрового квартала в целях проведения мониторинга использования земель. 
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Время выполнения задания – 60 минут.  

 

 

Методические рекомендации к процедуре оценивания 

Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность компе-

тенции проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством контрольного 

задания. При этом процедура должна включать последовательность действий, описанную ниже. 

1. Подготовительные действия включают: 

Предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено зада-

нием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т.п.); 

Фиксацию времени получения задания студентом. 

2. Контрольные действия включают: 

Контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при наличии); 

Контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания. 

3. Оценочные действия включают: 

Восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, представленных в 

устной, письменной или иной форме, установленной заданием. 

Оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной шкале. 

Подведение итогов оценки компетенции и результатов обучения по дисциплине с исполь-

зованием формулы оценки результата промежуточной аттестации и шкалы интерпретации ре-

зультата промежуточной аттестации. 

 

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы: 

Р =
∑ П𝑖
𝑛
𝑖=1

3
, 

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 
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Результат 

промежуточ-

ной аттестации 

(Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов 

обучения по дисци-

плине 

Оценка ECTS 

От 0 до 36 Не сформирована. 
Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
F (не зачтено) 

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, пре-

имущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, характер ко-

торых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по дисциплине, не-

обходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу 

формирования компетенции. 

От 37 до 49 

Уровень владения компетенцией 

недостаточен для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Неудовлетворительно 

(не зачтено) 

FX (не за-

чтено) 

«Условно неудовлетворительно» контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, зна-

чительная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указы-

вает на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по 

дисциплине, необходимыми для решения профессиональных задач, соответствующих компе-

тенции. 

От 50 до 59 

Уровень владения компетенцией 

посредственен для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
E (зачтено) 

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть ре-

зультатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредствен-

ный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но при 

этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональные 

задачи.  

От 60 до 69 

Уровень владения компетенцией 

удовлетворителен для ее форми-

рования в результате обучения 

по дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
D (зачтено) 

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая часть 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посред-

ственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но 

при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессио-

нальные задачи.  

От 70 до 89 

Уровень владения компетенцией 

преимущественно высокий для 

ее формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Хорошо (зачтено) C (зачтено)  

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения за-

дания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер ко-

торых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками 

по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые и ситу-

ативные профессиональные задачи. 

От 90 до 94 

Уровень владения компетенцией 

высокий для ее формирования в 

результате обучения по дисци-

плине. 

Отлично (зачтено) B (зачтено) 

«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения задания 
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Результат 

промежуточ-

ной аттестации 

(Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов 

обучения по дисци-

плине 

Оценка ECTS 

содержат одну-две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навы-

ками по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося эффективно ре-

шать типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня 

сложности. 

От 95 до 100 

Уровень владения компетенцией 

превосходный для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Отлично (зачтено) A (зачтено) 

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения за-

дания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают как на высокий уровень 

владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать 

вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессио-

нальные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, способности разрабатывать но-

вые решения. 
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