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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Индекс дисциплины по учебному плану 
Курс, семестр изучения дисциплины 

(заочная форма обучения) 

Б1.В.ДВ.01.02 
2 курс (3 семестр)  

 

Код и наименование 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижений 

универсальных компетенций 

Результаты обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.И-1. Выбирает на 

государственном языке РФ и 

иностранном(-ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые стиль и средства 

взаимодействия в общении с 

деловыми партнерами 

УКБ-4.И-1.З-1. Знает нормы устной 

речи, принятые в профессиональной 

среде 

УКБ-4.И-1.У-1. Умеет выбирать стиль 

общения на государственном языке РФ 

и иностранном языке применительно к 

ситуации взаимодействия 

УКБ-4.И-1.У-2. Владеет иностранным 

языком на уровне, необходимо и 

достаточном для общения в 

профессиональной среде 

 УК-4.И-2. Ведет деловую 

переписку на 

государственном языке РФ и 

иностранном(-ых) языках 

УКБ-4.И-2.З-1. Знает нормы 

письменной речи, принятые в 

профессиональной среде 

УКБ-4.И-2.У-1. Умеет вести деловую 

переписку на государственном языке 

РФ и/или иностранном языке 

 УК-4.И-3. Использует диалог 

для сотрудничества в 

социальной и 

профессиональной сферах 

УКБ-4.И-3.У-1. Владеет нормами и 

моделями речевого поведения 

применительно к конкретной ситуации 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УКБ-4.И-3.У-2. Умеет выстраивать 

монолог, вести диалог и полилог с 

соблюдением норм речевого этикета, 

аргументированно отстаивать свои 

позиции и идеи 

 УК-4.И-4. Умеет выполнять 

перевод профессиональных 

текстов с иностранного(-ых) 

на государственный язык РФ 

и с государственного языка 

РФ на иностранный(-ые) 

УКБ-4.И-4.У-1. Владеет жанрами 

устной и письменной речи в 

профессиональной сфере 

УКБ-4.И-4.У-2. Умеет выполнять 

корректный устный и письменный 

перевод с иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

иностранный язык профессиональных 

текстов 



 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

 

Виды учебной работы 
Объём, 

часов/з.е. 

Распределение по семестрам 
(заочная форма обучения) 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Контактная работа, в т. ч.: 8   8  

практические занятия (ПЗ) 8   8  

Самостоятельная работа (СР) 96   96  

Контроль – зачёт  4   4  

Итого объём дисциплины 108   108  

 

 

Объем дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий 

 

Наименование тематического раздела дисциплины 

Количество часов  

(заочная форма обучения) 

Л ПЗ ЛР СР 

1. Землеустроительная экспертиза.  2  24 

2. Картография.   2  24 

3. Метрология.   2  24 

4. Городское планирование.   2  24 

  8  96 

 

Содержание тематических разделов дисциплины 

 

Наименование раздела Содержание раздела 

1. Землеустроительная 

экспертиза. 

Типы экспертиз. Основные правила проведения землеустроительных 

экспертиз. 

Обзор глагольных времен. 

2. Картография. 

 

Из истории картографии. Виды карт. Современная картография. 

Суффиксы существительных. Модальные глаголы. 

3. Метрология.   

 

 

Развитие метрологии. Методы метрологии. 

Классификация глаголов. Времена в активном и пассивном залоге. 

Инфинитив и причастие. 

4. Городское 

планирование. 

 История городского планирования. Современное градостроительство. 

Выбор грамматической конструкции. 

 

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, преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов 

научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учётом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей 

Самарской области). 
 

Образовательные технологии 
 

Наименование 

технологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы 

реализации 

Проблемное 

обучение 
Активное взаимодействие 

обучающихся с проблемно-

представленным содержанием 

обучения, имеющее целью развитие 

познавательной способности и 

активности, творческой 

самостоятельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, 

постановка познавательных 

задач с учётом 

индивидуального, 

социального опыта и 

особенностей обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Концентрированное 

обучение 
Погружение обучающихся в 

определённую предметную область, 

возможность чего заложена в учебном 

плане образовательной программы 

посредством одновременного изучения 

дисциплин, имеющих выраженные 

междисциплинарные связи. Имеет 

целью повышение качества освоения 

определённой предметной области без 

увеличения трудоёмкости 

соответствующих дисциплин. 

Методы погружения, 

учитывающие динамику и 

уровень работоспособности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Развивающее 

обучение 
Обучение, ориентированное на 

развитие физических, познавательных 

и нравственных способностей 

обучающихся путём использования их 

потенциальных возможностей с учётом 

закономерностей данного развития. 

Имеет целью формирование высокой 

самомотивации к обучению, 

готовности к непрерывному обучению 

в течение всей жизни. 

Методы вовлечения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в различные виды 

деятельности на основе их 

индивидуальных 

возможностей и способностей 

и с учётом зоны ближайшего 

развития. 

Активное, 

интерактивное 

обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством различных 

форм взаимодействия с 

преподавателем и друг с другом. Имеет 

целью формирование и развитие 

навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, 

лидерских качеств, уверенности в 

своей успешности. 

Методы социально-активного 

обучения с учётом 

индивидуального 

социального опыта и 

особенностей обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Рефлексивное 

обучение 
Развитие субъективного опыта и 

критического мышления обучающихся, 

осознание обучающимися «продуктов» 

Традиционные рефлексивные 

методы с обязательной 

обратной связью, 



и процессов учебной деятельности, 

повышение качества обучения на 

основе информации обратной связи, 

полученной от обучающихся. Имеет 

целью формирование способности к 

самопознанию, адекватному 

самовосприятию и готовности к 

саморазвитию. 

преимущественно 

ориентированные на развитие 

адекватного восприятия 

собственных особенностей 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами. 

 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Вид занятий (лекции, практические 

занятия), форма промежуточной аттестации 

Применяемые дистанционные 

образовательные технологии 

Практические занятия ДОТ 1 ZOOM, ДОТ 4 Moodle, ДОТ 6 ИСУ 

ВУЗ 

Зачет ДОТ 1 ZOOM, ДОТ 4 Moodle, ДОТ 6 ИСУ 

ВУЗ 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная литература, в том числе: 

Основная: 

Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык : учебное пособие / Ф. Х. Гильфанова, 

Р. Т. Гильфанов. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 321 с. : табл., схем – 

Библиогр.: с. 316. – Режим доступа: по подписке - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363558.– ISBN 978-5-9765-1530-7. – Текст : 

электронный. 

Лысакова, Л. А. Немецкий язык для бакалавров экономических специальностей : 

учебник / Л. А. Лысакова, Е. Н. Лесная, Г. С. Завгородняя. – 2-е изд., стер. – Москва : 

ФЛИНТА, 2017. – 374 с. : табл. – Библиогр. в кн. – Режим доступа: по подписке–– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115087. . – ISBN 978-5-9765-1054-8. – Текст : 

электронный. 

Оберемченко, Е. Ю. Немецкий язык в аспекте межъязыковой коммуникации и 

перевода : учебное пособие : [16+] / Е. Ю. Оберемченко ; Южный федеральный университет. 

– Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 132 с. : ил. – 

Библиогр. в кн. – – Режим доступа: по подписке. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577798 ISBN 978-5-9275-3215-5. – Текст : 

электронный.  

Поршнева, А. С. Второй иностранный язык (немецкий). Культура речевого общения : 

практикум / А. С. Поршнева ; сост. А. А. Шагеева ; Уральский федеральный университет им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта : Уральский 

федеральный университет (УрФУ), 2017. – 99 с. Библиогр. в кн. – Режим доступа: по 

подписке.– ISBN 978-5-9765-3220-5. -–– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482249. – ISBN 978-5-7996-1621-2 (Изд-во Урал. 

ун-та). – Текст : электронный. 

Щербакова, И. В. Речевое взаимодействие в пространстве национальной компетенции 

: учебное пособие : [16+] / И. В. Щербакова, И. В. Царевская. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2021. – 81 с. : ил. – Библиогр.: с. 78. – Режим доступа: по подписке. ––– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363558
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115087
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577798
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482249


https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602388  ISBN 978-5-4499-1979-3. – Текст : 

электронный. 

 Дополнительная: 
 Архангельская, Н. Н. Немецкий язык: практический курс для студентов заочной 

формы обучения неязыковых факультетов / Н. Н. Архангельская, Г. А. Лапшина ; Елецкий 

государственный университет им. И. А. Бунина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 

74 с. –– Библиогр.: с. 68. – Режим доступа: по подписке. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472940– ISBN 978-5-4475-8635-5. – DOI 

10.23681/472940. – Текст : электронный. 

 Гильчeнок, Н. Л. Немецкие глаголы в таблицах: учебное пособие : [12+] / 

Н. Л. Гильчeнок. – Санкт-Петербург : КАРО, 2020. – 156 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке–– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610760 .– ISBN 978-5-9925-

0838-3. – Текст : электронный. 

Немецкий язык для IT-студентов=Deutsch für IT-Studenten : учебное пособие / сост. С. 

В. Платонова ; науч. ред. Л. И. Корнеева ; Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта : Уральский 

федеральный университет (УрФУ), 2017. – 115 с. : ил. ISBN 978-5-9765-3212-0. – Режим 

доступа: по подписке.-– Библиогр. в кн. –URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482236 – ISBN 978-5-7996-1449-2 (Изд-во Урал. 

ун-та). Текст : электронный. 

Пыриков, А.В. Deutschland in Fakten: учебное пособие / А.В. Пыриков, Т.А. Райкина ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Алтайский филиал. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 29 с.: 

ил. – Режим доступа: по подписке.- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473263 

. ISBN 978-5-4475-9270-7; То же [Электронный ресурс].  

Тинякова, Е. А. Учебник немецкого языка оригинальной методики=Lehrbuch der 

Deutschen Sprache für alle die Deutsche Kultur und Sprache kennenlernen wollen : [12+] / 

Е. А. Тинякова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – Изд. 3-е, испр. – Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 294 с. : ил. Библиогр. в кн. – Режим доступа: по подписке - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496409. –– .-ISBN 978-5-4475-9650-7. – 

DOI 10.23681/496409. – Текст : электронный. 

Тинякова, Е. А. Die Welt der Deutschen Sprache (for expansion of German communication 

in the world): manual and monography combined / Е. А. Тинякова ; Ministry of science and higher 

education Russian Federation, Moscow financial−industrial university “Synergy”. – 4-th edition, 

changed and adapted for the goal. – Moscow ; Berlin : DirectMedia, 2019. – 266 с ill.. Bibliogr. in 

the book. – Режим доступа: по подписке.– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497389 - ISBN 978-5-4475-9846-4. – Текст : 

электронный  

Шушлебина, Е. Н. Немецкий язык за 100 часов : учебное пособие : [16+] / 

Е. Н. Шушлебина. – Санкт-Петербург : КАРО, 2020. – 432 с. : ил., табл. – Библиогр. в кн. – 

Режим доступа: по подписке.– Текст электронный.– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611074 - ISBN 978-5-9925-1468-1.  

. 

Лицензионное программное обеспечение: 
СДО Moodle (распространяется свободно) 

 

Office Professional Plus 2007. Договор №347 от 30.08.2007 с ООО «Программные 

технологии» 

 

Профессиональные базы данных:  
Британский национальный корпус (BNC). – URL: http://www.natcorp.ox.ac.uk/. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602388
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472940
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610760
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482236
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473263
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496409
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497389
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611074
http://www.natcorp.ox.ac.uk/


Информационные справочные системы:  

Словарь Мультитран. – URL: https://www.multitran.ru. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе 

мебелью для преподавателя дисциплины, учебной доской, и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (мультимедийный проектор, экран, компьютер, звуковые 

колонки). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 
 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания для преподавателя 

 

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 

https://www.multitran.ru/


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 и 

оценка существующей проблематики, её методологических и социокультурных 

оснований, возможных вариантов решения, предложение методических 

рекомендаций для дальнейшего изучения курса, в том числе литературы и 

источников. Лекционная подача материала, вместе с тем, не предполагает 

исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулировать 

студентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к 

высказыванию собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме. Главное 

назначение лекции — обеспечить теоретическую основу обучения, развить 

интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, 

сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности 

студентов в исследовании изучаемых вопросов и приобретение умений и 

навыков. Практические занятия традиционно проводятся в форме обсуждения 

проблемных вопросов в группе при активном участии студентов. 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 компетентности, навыков и умений. 

На практических занятиях студенты учатся работать с научной литературой, 

чётко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты их решения, 

аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, 

свободно публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести 

полемику и представлять результаты собственных исследований. Основной 

целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных 

теоретических 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 практическим занятиям в первую очередь специальной научной 

литературы (монографий, статей из научных журналов, диссертаций).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются 

преподавателем при выставлении 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 носителях, дополняется работой с тестирующими системами, с 

профессиональными базами данных. 

 



Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, в курсе предполагается 

использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи 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 инвалидов 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; 

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 обеспечивает выполнение следующих требований при проведении 

аттестации:  

а) для слепых:  

1. 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; 

2. письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются 

ассистенту;  

3. 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:  

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

 по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

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

нарушениями двигательных 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.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения 

аттестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 

дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в организации).  



При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов 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 рекомендованной литературой.  

Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с программой 

курса, чтобы чётко представить себе его объём и основные проблемы. Прочитав 

соответствующий раздел программы, 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 исследованиях, разногласия учёных, обосновывает наиболее 

убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы 

преподавателя, названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к 

дословной записи лекций. Для того, чтобы выделить главное в лекции и 

правильно её законспектировать, полезно заранее просмотреть уже пройденный 

лекционный материал. Для более полного и эффективного восприятия новой 

информации в контексте уже имеющихся 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 известные положения, выводы, но и приводит 

разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к 

старому материалу позволяет найти в нём что-то новое, переосмыслить его с 

иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному 

материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний. Очень полезным в практике самостоятельной работы, 

является предварительное ознакомление с учебным материалом. Даже краткое, 

беглое знакомство с материалом очередной лекции даёт многое. Студенты 

получают общее представление 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 практическим занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи 

из научных журналов. Для поиска научной литературы по дисциплине 

студентам также следует использовать каталог электронной научной 

библиотеки eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека Online». 



При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Качество учебной работы 

студентов определяется текущим контролем. Студент имеет право 

ознакомиться с ним. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

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. Самостоятельная работа предполагает инициативу самого 

обучающегося в процессе сбора и усвоения информации, приобретения новых 

знаний, умений и навыков и ответственность его за планирование, 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 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплинам 

(модулям) и 

практикам 

Показатели 

оценивания 

УК-4. 

Способен 

осуществл

ять 

деловую 

коммуника

цию в 

устной и 

письменно

й формах 

на 

государст

венном 

языке 

Российско

й 

Федерации 

и 

иностранн

ом(ых) 

языке(ах) 

УК-4.И-1. 

Выбирает 

на 

государст

венном 

языке РФ и 

иностранн

ом(-ых) 

языках 

коммуника

тивно 

приемлемы

е стиль и 

средства 

взаимодей

ствия в 

общении с 

деловыми 

партнерам

и 

УК-4.И-1.З-1. 

Знает 

нормы 

устной 

речи, 

принятые в 

профессио

нальной 

среде 

Блок 1 

контрольн

ого 

задания 

выполнен 

корректно 

УК-4.И-1.У-1. 

Умеет 

выбирать 

стиль 

общения на 

государст

венном 

языке РФ и 

иностранн

ом языке 

примените

льно к 

ситуации 

взаимодей

ствия 

Блок 2 

контрольн

ого 

задания 

выполнен 

корректно 

УК-4.И-1.У-2. 

Владеет 

иностранн

ым языком 

на уровне, 

необходим

о и 

достаточн

Блок 3 

контрольн

ого 

задания 

выполнен 

корректно 



ом для 

общения в 

профессио

нальной 

среде 

УК-4.И-1.У-3. 

Владеет 

жанрами 

устной и 

письменно

й речи в 

профессио

нальной 

сфере 

Блок 3 

контрольн

ого 

задания 

выполнен 

корректно 

УК-4.И-2. 

Ведет 

деловую 

переписку 

на 

государст

венном 

языке РФ и 

иностранн

ом(-ых) 

языках 

УК-4.И-2.З-1. 

Знает 

нормы 

письменно

й речи, 

принятые в 

профессио

нальной 

среде 

Блок 1 

контрольн

ого 

задания 

выполнен 

корректно 

УК-4.И-2.У-1. 

Умеет 

вести 

деловую 

переписку 

на 

государст

венном 

языке РФ 

и/или 

иностранн

ом языке 

Блок 2 

контрольн

ого 

задания 

выполнен 

корректно 

 УК-4.И-3. 

Используе

т диалог 

для 

сотруднич

ества в 

социально

й и 

профессио

УК-4.И-3.У-1. 

Владеет 

нормами и 

моделями 

речевого 

поведения 

примените

льно к 

конкретно

Блок 3 

контрольн

ого 

задания 

выполнен 

корректно 



нальной 

сферах 

й ситуации 

академиче

ского и 

профессио

нального 

взаимодей

ствия 

УК-4.И-3.У-2. 

Умеет 

выстраива

ть 

монолог, 

вести 

диалог и 

полилог с 

соблюдени

ем норм 

речевого 

этикета, 

аргументи

рованно 

отстаиват

ь свои 

позиции и 

идеи 

Блок 2 

контрольн

ого 

задания 

выполнен 

корректно 

 

Типовое контрольное задание 3 семестр 

 

БЛОК 1 ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 

УК-4.И-1.З-1. Знает нормы устной речи, принятые в профессиональной среде 

УК-4.И-2.З-1. Знает нормы письменной речи, принятые в профессиональной среде 

 

Заполните пропуски:  

1.1.Вставьте одно нужное по смыслу слово 

Nach der klassischen Definition von Friedrich Robert Helmert (1880) ist die ….. die "Wissenschaft 

von der Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche". 

1.2. Вставьте одно нужное по смыслу слово 

Je nach Ausdehnung und Zugänglichkeit des zu vermessenden Gebietes kommen dabei 

unterschiedliche ….. zum Einsatz. 

1.3. Раскройте скобки, употребив глагол в правильной видовременной   форме 

Das gewonnene Datenmaterial muß anschließend in eine anschauliche Form ….. (bringen). 

1.4. Раскройте скобки, употребив глагол в правильной видовременной   форме 

Der zweite Teil ….. (vorstellen) GIS-basierte Werkzeuge und konkrete Anwendungsbeispiele . 

Выберите один правильный ответ: 

1.5 Ein weiterer Bogen läßt sich aufspannen, wenn man die unterschiedliche Masse/Größe  der zu 

vermessenden Objekte betrachtet, was in dem Slogan "Vom Grundstück zum Mars" zum Ausdruck 

kommt. 



1.6 Seit den 80er Jahren hat sich die Kartographie /Geodäsie als Wissenschaft und Technik von der 

Erfassung, Verarbeitung, Übertragung und graphischen Darstellung sowie der Auswertung 

georäumlicher Informationen enorm entwickelt 

1.7 Der erste Teil des Buchs widmet sich den aktuellen politischen/ bodenpolitischen und 

planungsrechtlichen Grundlagen der Energiewende 

1.8 Wie kein anderes Ingenieurfach verbindet die Geodäsie/ Kartographie Himmel und Erde. 

Выберите все правильные ответы: 

1.9 Die Umsetzung der Energiewende liegt in der Hand von Studentengruppen/ 

Landkreisen/Regionen. 

1.10 Belange von Kultur-/Natur- /Landschaftsschutz sind ebenso zu berücksichtigen wie die 

Interessen der Menschen, deren Lebensumfeld sich verändern wird. 

 

БЛОК 2 ПРОВЕРКА УМЕНИЙ 

 УК-4.И-1.У-1. Умеет выбирать стиль общения на государственном языке РФ и иностранном 

языке применительно к ситуации взаимодействия 

УК-4.И-2.У-1. Умеет вести деловую переписку на государственном языке РФ и/или 

иностранном языке 

УК-4.И-3.У-2. Умеет выстраивать монолог, вести диалог и полилог с соблюдением норм 

речевого этикета, аргументированно отстаивать свои позиции и идеи 

 

2.1 Прочтите текст и переведите его.  

Aus der Geschichte der Geodäsie 

Geodäsie ist eine der ältesten Ingenieurwissenschaften. Ihr Ursprung liegt im Altertum, als sich mit 

der Entstehung des Eigentums an Boden auch die Notwendigkeit ergab, Felder und Grundstücke zu 

vermessen, d.h. ihre Größe und Lage in Plänen festzuhalten. Ihrer langen Geschichte hat die 

Geodäsie eine große Zahl von Verfahren und Methoden entwickelt, mit denen sie ihre Aufgaben 

immer besser zu lösen hat den 17. und 18. Jahrhunderten wurden zahlreiche Gradmessungen nach 

dem Vorbild vom niederländischen Naturforscher Willebrord. Schnell ausgeführt bedeutendsten 

sind die französischen Gradmessungen. Sie bildeten die Grundlage für die Herstellung von Karten 

für ganz Frankreich und sollten Klarheit über Form und Größe der Erde schaffen. Die 

Gradmessungen in Peru und Lappland (im Jahre 1740) erbrachten den Beweis, dass die Erde an den 

Polen schwächer gekrümmt ist als am Äquator und somit einem Rotationsellipsoid gleicht. 

Delambres und Mechains Gradmessung aus den Jahren 1792 bis 1808 diente der Bestimmung einer 

neuen Längeneinheit, des Meters. Im Jahre 1790 wurde das metrische Maßsystem in der 

französischen Nationalversammlung zu einem neuen, für alle Staaten gültigen und einheitlichen 

Maßsystem angeregt war zu dieser Zeit auch im 19. Jahrhundert in viele Einzelstaaten eingeteilt. 

Hier wurden zunächst die Vermessungen der einzelnen Länder ausgeführt. Bei der Anlage und 

Durchführung der Messungen wurden überwiegend kleinstaatliche Interessen verfolgt. Oft hatten 

die Vermessungen und Kartierungen mit den Nachbarstaaten keinen Zusammenhang. Neben dem 

Rotationsellipsoid diente als Bezugsfläche häufig eine Kugel. Somit entstanden eine Vielzahl von 

Vermessungs- und Koordinatensystemen mit unterschiedlichen Ausgangspunkten, Ausgangshöhen 

sowie Bezugsflächen und ebenso eine Reihe kleinstaatlicher Kartenwerke verschiedenen 

Maßstabes, Karteninhalts usw. Karl Friedrich Gauß, einer der größten Mathematiker aller Zeiten, 

bedeutend als Astronom, Geodät und Physiker, hatte eine Triangulation des Landes Hannover 

ausgeführt. Als Bezugsfläche verwendete er das Ellipsoid und entwickelte Formeln, es in die Ebene 

abzubilden. Diese Gedanken führten später zu den Gauß-Krüger- Koordinaten. Seine größte 

Leistung für die Geodäsie war jedoch die Erarbeitung einer Fehlertheorie, die er 1809 als 

„Ausgleichsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate veröffentlichte. Jahre 1840 hatte 

Friedrich Wilhelm Bessel die Ergebnisse zahlreicher Gradmessungen ausgewertet und daraus 

Dimensionen eines Erdellipsoides berechnet. Auf dieses Bessel-Ellipsoid waren alle preußischen 

Triangulationen der Landesvermessung und später ganz Deutschlands bezogen. Dem Aufblühen des 

Kapitalismus nahm auch der Umfang der Vermessungsarbeiten für Spezialaufgaben zu. Der Geodät 

wurde in das Baugeschehen einbezogen. Seine Arbeit war bei der Trassierung von Strassen und 

Eisenbahnlinien, beim Bau von Wohn- und Arbeitsstätten usw. erforderlich. Der zunehmende 



Bedarf an Vermessungskräften und die Vielfalt der Aufgaben führten zu einer entsprechenden 

Ausbildung im Vermessungsberuf. 

2.2 Найдите в тексте примеры прилагательных, стоящих в сравнительной или 

превосходной степени. 

2.3 Cоставьте список из 10 ключевых слов, пользуясь прочитанным текстом. 

2.4 В письменной форме сформулируйте кратко основные этапы развития 

геодезии как науки в Германии. 

2.5 Используя Интернет-ресурсы, найдите информацию и подготовьте небольшое 

сообщение о том, как эта наука развивалась в нашей стране. 

 

БЛОК 3 ПРОВЕРКА НАВЫКОВ 

УК-4.И-1.У-2. Владеет иностранным языком на уровне, необходимо и достаточном для 

общения в профессиональной среде 

УК-4.И-1.У-3. Владеет жанрами устной и письменной речи в профессиональной сфере 

УК-4.И-3.У-1. Владеет нормами и моделями речевого поведения применительно к 

конкретной ситуации академического и профессионального взаимодействия 

 

Прочтите текст, расскажите об описанном в нем проекте. Время подготовки 25 мин. 

Hintergrund und Ziele 

In dem Verbundforschungsprojekt NaLaManT sollen vor dem Hintergrund sich ändernder 

ökologischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen Wissens- und 

Entscheidungsgrundlagen für ein innovatives und nachhaltiges Landmanagement im Norddeutschen 

Tiefland erarbeitet sowie Handlungsstrategien aufgezeigt werden. Der umfassende Ansatz des 

Vorhabens schafft eine vergleichende Gesamtsicht für die verschiedenen Sektoren der 

Landnutzung. Es werden die Landnutzungssysteme als Wirkungsgefüge betrachtet und die 

Wechselwirkungen unter heutigen und künftigen Rahmenbedingungen offen gelegt. 

Dies eröffnet die Chance, mit einem transsektoralen Indikatorensystem einen gemeinsamen 

Bewertungsmaßstab für ein nachhaltiges Landmanagement zu erarbeiten. Die Ergebnisse decken 

zudem Fakten und Handlungsbedarf auf und schaffen somit eine belastbare Grundlage für 

raumbezogene Planungen und Entscheidungen in den Betrieben, den Verwaltungen sowie in der 

Politik. 

Das Projekt verbindet 21 wissenschaftliche Teilvorhaben aus den Bereichen Klimatologie, Wasser-, 

Land-, und Forstwirtschaft sowie Sozioökonomie. Die Arbeit erfolgt themenbezogen in 7 

Teilprojekten: Integratives Landmanagement, Ökologische Grundlagen, Land- und 

Ressourcennutzung, Risikomanagement, Betriebliche und regionale Wertschöpfung, 

Regionalmanagement sowie Koordination. 

Damit die Forschungsergebnisse des Projektes praxisnah erarbeitet und später auch umgesetzt 

werden können, sind neben den Praxisvertretern und Entscheidungsträgern aus den Modellregionen 

wesentliche Vertreter überregionaler Organisationen der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft in das 

Projekt eingebunden. Durch den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis sollen die mitunter 

konkurrierenden Ansprüche der verschiedenen Landnutzer klar aufgezeigt und der 

Interessenausgleich gefördert werden, um die Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räume insgesamt zu 

stärken. 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 

Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности 

компетенций 

Оценка результатов 

обучения по 

дисциплине 

Оценка ECTS 

От 0 до 36 Не сформирована. 
Неудовлетворительно 

(не зачтено) F (не зачтено) 

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

преимущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, 



Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности 

компетенций 

Оценка результатов 

обучения по 

дисциплине 

Оценка ECTS 

характер которых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по 

дисциплине, необходимых и достаточных для решения профессиональных задач, 

соответствующих этапу формирования компетенции. 

От 37 до 49 

Уровень владения 

компетенцией недостаточен 

для ее формирования в 

результате обучения по 

дисциплине. 

Неудовлетворительно 

(не зачтено) 

FX (не 

зачтено) 

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

значительная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых 

указывает на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и 

навыками по дисциплине, необходимыми для решения профессиональных задач, 

соответствующих компетенции. 

От 50 до 59 

Уровень владения 

компетенцией посредственен 

для ее формирования в 

результате обучения по 

дисциплине. 

Удовлетворительно 

(зачтено) E (зачтено) 

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

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на 

посредственный 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 

формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Удовлетворительно 

(зачтено) D (зачтено) 

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

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на 

посредственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по 

дисциплине, но при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать 

типовые профессиональные 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 

задания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и 

навыками по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать 

типовые и ситуативные профессиональные задачи. 

От 90 до 94 

Уровень владения 

компетенцией высокий для ее 

формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Отлично (зачтено) B (зачтено) 

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



Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности 

компетенций 

Оценка результатов 

обучения по 

дисциплине 

Оценка ECTS 

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

характер которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, 

умениями и навыками по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося 

эффективно решать типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе 

повышенного уровня сложности. 

От 95 до 100 

Уровень владения 

компетенцией превосходный 

для ее формирования в 

результате обучения по 

дисциплине. 

Отлично (зачтено) A (зачтено) 

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

задания 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 

профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, способности 

разрабатывать новые решения. 
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