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1. Общие положения 

 1.1  Методические указания предназначены для руководителей 

выпускных квалификационных работ, рецензентов выпускных 

квалификационных работ и студентов всех форм обучения по специальности 

21.02.08 «Прикладная геодезия». 

 1.2 Выпускная квалификационная работа по специальности 21.02.08 

«Прикладная геодезия» выполняется в виде дипломного проекта и является 

итоговой государственной аттестацией выпускников колледжа по данной 

специальности. 

 1.3 Цели выполнения дипломного проекта: 

- систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний по 

специальности и умений применять их для решения конкретных практических 

задач; 

- применение и подтверждение компетенций, требуемых федеральным 

образовательным стандартом по специальности; 

- развитие навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы 

и применение соответствующих методик для решения конкретных задач; 

- выявление степени соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

требованиям основной образовательной программы, а также готовности 

выпускника к профессиональной деятельности. 

 

2 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 К выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) допускаются студенты, выполнившие все требования учебного плана 

и рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия». 

 Дипломное проектирование является самостоятельной работой студента, 

в зависимости от  качества выполнения и защиты которой, Государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК) решает вопрос о присвоении студенту 

квалификации «техник-геодезист». 

 Для подготовки выпускной квалификационной работы цикловой 

комиссией геодезии и землеустройства студенту назначается руководитель из 

числа преподавателей профессиональных дисциплин или модулей, а также 

квалифицированных специалистов в области геодезии, привлекаемые из других 

производственных организаций. При необходимости может быть назначен 

консультант. 
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 Не позднее, чем за месяц до начала преддипломной практики 

заведующий отделением геодезии и разработки месторождений распределяет 

студентов между руководителями выпускной квалификационной работы, при 

этом учитываются личные пожелания студентов. 

 На одного руководителя дипломного проекта должно быть не более 8 

студентов. 

 Руководитель дипломного проекта определяет задание, порядок и сроки 

выполнения этапов выпускной квалификационной работы, контролирует ход 

выполнения работ, участвует в обсуждении полученных результатов. 

 Для обеспечения объективности оценки работы выпускника выпускная 

квалификационная работа подлежит обязательному рецензированию. 

Рецензенты определяются не позднее чем за месяц до защиты дипломного 

проекта из числа высококвалифицированных специалистов  - геодезистов 

производственных организаций. 

 Дипломный проект выполняется на основании материала, собранного 

выпускником в процессе прохождения преддипломной практики в 

организациях и предприятиях различных форм собственности, выполняющих 

топографо-геодезические и (или) инженерно-геодезические изыскания. Для 

этого не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики 

студентам выдаются задания на выпускную квалификационную работу. Форма 

задания на выполнение дипломного проекта представлена в приложении А. 

 При выдаче задания на выполнение выпускной квалификационной 

работы руководитель разъясняет студентам особенности темы дипломного 

проекта, указывает, на что должно быть обращено особое внимание при 

прохождении преддипломной практики и сборе материала для выпускной 

квалификационной работы, какие материалы и – по возможности – в каких 

геодезических организациях или отделах, должны быть собраны какие 

исследования и работы должны быть проведены лично студентом, какие 

литературные, фондовые и интернет материалы должны быть изучены. 

 После окончания преддипломной практики студент должен сдать 

своевременно отчет установленного содержания с результатами прохождения 

практики. 

 Для выполнения выпускной квалификационной работы и ее защиты 

отводится 6 (шесть) календарных недель в сроки указанные в графике учебного 

процесса колледжа. 
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 Студент систематически, но не реже одного раза в неделю, информирует 

руководителя дипломного проекта о ходе выполнения проекта в соответствии с 

календарным планом (приложение Б). 

 Не позднее срока, указанного в задании выпускной квалификационной 

работы и календарного плана, студент передает выполненный дипломный 

проект на проверку руководителю проекта. 

 Руководитель проверив выпускную квалификационную работу, отмечает 

ее недостатки, не доработки и дает советы по их устранению. 

 После проверки окончательного варианта дипломного проекта 

руководитель составляет письменный отзыв о качестве работы студента над 

проектом (приложение В), в котором указываются характерные особенности 

выпускной квалификационной работы, ее достоинства и недостатки, а также 

отношение студента к выполнению дипломного проекта, проявленные (не 

проявленные) им способности, оценивается уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения студента, 

продемонстрированные им при выполнении работы, а также степень 

самостоятельности студента и его личный вклад в раскрытие проблем и 

разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о 

возможности (невозможности) допуска выпускной квалификационной работы к 

защите. 

 Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному 

рецензированию. Студент обязан предоставить дипломный проект рецензенту 

не позднее, чем за семь дней до защиты. Рецензия (Приложение Г) должна 

включать: заключение о соответствие работы заявленной теме и заданию на 

нее; оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; оценку степени разработки поставленных вопросов 

и практической значимости работы; общую оценку качества выполнения 

выпускной квалифицированной работы. 

 Рецензия заканчивается заключением о возможности (невозможности) 

присвоения выпускнику квалификации техника-геодезиста. 

 Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

день до защиты дипломного проекта. Внесение изменений в выпускную 

квалификационную работу после получения рецензии не допускается. 

 Студент обязан полностью оформленную, выполненную и подписанную 

выпускную квалификационную работу предоставить заведующему отделением 
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геодезии и разработки месторождений не менее, чем за неделю установленного 

срока защиты работы. 

 Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не 

менее двух третей ее состава. Как правило, защита дипломного проекта 

происходит в присутствии руководителя проекта. 

 По результатам положительной защиты выпускной квалификационной 

работы выпускникам колледжа по специальности 21.02.08 «Прикладная 

геодезия» присуждается квалификация техник-геодезист и выдается диплом 

государственного образца. 

 

3. Тематика выпускной квалификационной работы 

 Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей основной 

образовательной программы специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия», 

учитывать специфику и стадию топографо-геодезических работ и (или) 

инженерно-геодезических изысканий), выполняемых организацией, где 

выпускник проходил практику или работает. 

 Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

современному состоянию топографо-геодезических работ, перспективам их 

развития и направлена на решение конкретных задач в области геодезии и (или) 

различных инженерно-геодезических изысканий. 

 Перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно 

разрабатывается преподавателями цикловой комиссии геодезии и 

землеустройства, утверждается на заседании данной комиссии и доводится до 

сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

 В перечень могут быть включены темы дипломных проектов, 

предложенные представителями предприятий и организаций, выполняющих 

топографо-геодезические работы и (или) инженерно-геодезические изыскания. 

 Студенту может представляться право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, включая предложение своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки и по согласию с 

цикловой комиссией геодезии и землеустройства. 

 Повторение темы выпускной квалификационной работы в одной группе 

студентов не допускается. 
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4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 Структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- определения; 

- обозначения и сокращения; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Структурными элементами «Определения», «Обозначения и сокращения», 

«Приложения» не являются обязательными, их включают в работу по 

усмотрению студента. Допускается определения, обозначения и сокращения 

приводить в одном элементе «Определения, обозначения и сокращения». 

 Титульный лист является первым листом работы и оформляется по форме 

приведенной в приложении Д. 

 Содержание включает перечень структурных элементов работы с 

указанием наименований всех разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 

основной части и номеров листов, с которых начинаются эти элементы. 

 Структурный элемент «Определение» содержит определения, 

необходимые для уточнения или установления терминов, используемых в 

работе. 

 Структурный элемент «Обозначения и сокращения» содержит перечень 

обозначений и сокращений, применяемых в работе. 

Запись обозначений и сокращений приводится в порядке их появления в тексте 

работы с необходимой расшифровкой и пояснениями. 

 Введение должно включать: 

- общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме; 

- обоснование актуальности и новизны темы; 

- цель работы и решаемые задачи. 

Введение начинается с нового листа. 

 В основной части приводят данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполненной работы. 
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 Основная часть обычно состоит из разделов. В конце каждого раздела 

рекомендуется делать выводы, которые должны быть краткими и содержать 

конкретную информацию о полученных результатах. 

 Заключение, как правило, должно содержать: 

- основные результаты работы и краткие выводы по ним; 

- оценку полноты решений поставленных задач; 

- рекомендации по использованию результатов работы; 

- результаты оценки эффективности предложенных решений и сопоставление с 

лучшими достижениями в данной области. 

 Заключение начинают с нового листа после изложения основной части 

работы. 

 Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных в работе. 

Количество источников при выполнении выпускной квалификационной 

работы, как правило, не менее 20. 

 В приложениях рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть 

включены в основную часть. 

Приложения могут быть: 

- промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

- таблицы вспомогательных цифровых данных; 

- иллюстрации вспомогательного характера: 

- описание аппаратуры и приборов, применяемых при выполнении работ; 

- заключение метрологической аттестации; 

- другие материалы. 

 

5. Правила оформления выпускной квалификационной работы 

Общие положения. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 шрифтом Times Roman через полтора интервала. 

 Цвет шрифта должен быть черным, высота цифр, букв и других знаков – 

размером 14 Пт (кеглей). 

 Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

- левое – 25мм; 

- правое – 15мм; 
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- верхнее и нижнее – 20мм. 

 Количество страниц, отводимых на каждый раздел работы, определяется 

студентом по согласованию с руководителем. Допускается использовать 

компьютерные возможности для акцентирования внимания на определениях, 

терминах, формулах и других важных особенностях путем применения разных 

начертаний шрифта (курсив, полужирный курсив, разрядка и др.). 

 Опечатки, описки и графические неточности, орфографические, 

синтаксические и речевые ошибки, обнаруженные в процессе выполнения 

работы, допускается исправлять закрашиванием корректором и нанесением на 

том же месте исправленного текста (графики). 

 Повреждения листов, помарки, следы неполностью удаленного прежнего 

текста (графики), орфографические, синтаксические и речевые ошибки не 

допускаются. 

  Работа должна быть подписана исполнителем. Подпись и дата ставятся 

исполнителем после списка использованных источников. 

 Изложение текста 

 Текст работы должен быть кратким, четким, логически 

последовательным и не допускать двусмысленных толкований. 

 В работе должны применяться научные и научно-технические термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а 

обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а 

при их отсутствии – общепринятые в научной и научно-технической 

литературе. 

 Если в работе принята специфическая терминология, то перечень 

терминов с соответствующими разъяснениями должен быть приведен в 

структурном элементе «Определения». При этом перед началом перечня 

указывают: «В  работе принята следующая специфическая терминология». 

 В тексте работы не допускается применять: 

- обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

- для одного и того же понятия различные научные и научно-технические 

термины близкие по смыслу (синонимы), если синомические обозначения не 

являются общепринятыми; 

- произвольные словообразования; 

- сокращения слов, кроме тех, которые установлены правилами русской 

орфографии, стандартами, а также в данной работе. 

 Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316. 
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 Если  в работе  принята особая система сокращения слов или 

наименований, то их перечень приводят в структурном элементе «Обоснования 

и сокращения». При этом перед началом перечня указывают: «В работе принята 

следующая система сокращений и наименований». 

 Используемые в работе условные буквенные обозначения, изображения 

или знаки должны соответствовать принятым в действующих стандартах. 

 При необходимости применения словных обозначений, изображений или 

знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснить в 

тексте или в перечне обозначений с указанием: «В работе приняты следующие 

условные обозначения, изображения или знаки». 

 В работе следует применять стандартизированные единицы физических 

величин, их наименование и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. 

 Построение основной части 

 Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. При делении текста 

на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал 

законченную информацию. 

 Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 

арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. 

 Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной 

части работы, после номера раздела точка не ставится. 

 Каждый раздел основной части работы рекомендуется начинать с нового 

листа. 

 Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

 Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких 

пунктов. 

 Если основная часть работы не имеет подразделов, то нумерация пунктов 

в нем должна быть в пределах каждого раздела и номер пункта должен состоять 

из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта 

точка не ставится. 

 Пример -1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

 Если работа имеет подразделы, то нумерация пунктов в нем должна быть 

в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номера раздела, 
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подраздела и пункта, разделенных точками. В конце номера пункта точка не 

ставится. 

 Пример – 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д. 

 Если работа имеет подразделы и пункты, то нумерация подпунктов в нем 

должна быть в пределах пункта и номер подпункта должен состоять из номеров 

раздела, подраздела пункта и подпункта, разделенных точками. В конце номера 

подпункта точка не ставится. 

 Пример – 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д. 

 Заголовки 

 Наименование структурных элементов «Содержание», «Определения», 

«Обозначения и сокращения», «Введение», «Заключение», «Список 

использованных источников», «Приложения» служат заголовками структурных 

элементов работы, которые следует располагать в середине строки без точки в 

конце и печатать прописными буквами полужирным шрифтом без 

подчеркивания. 

 Разделы, подразделы, пункты или подпункты должны иметь заголовки.          

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов, 

пунктов и подпунктов. 

Недопустимы формулировки заголовков разделов, подразделов, пунктов или 

подпунктов идентичные друг другу и названию работы в целом. 

 Заголовки разделов, подразделов, пунктов и подпунктов следует печатать 

с    абзацного отступа, с прописной буквы, полужирным шрифтом, без точки в 

конце и подчеркивания. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. 

 Нумерация страниц 

 Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в 

правом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию 

страниц работы, но номер на титульном листе не проставляют.  

 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 

в общую нумерацию страниц работы. 

 Примечания и примеры 

 Примечания приводят в работе, если необходимы пояснения или 

справочные  данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 
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 Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания и 

печатать с прописной буквы с абзаца. 

 Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 

примечание печатается тоже с прописной буквы. Одно примечание не 

номеруется. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 

 Примеры 

Примечание - _____________________________________________ 

Примечания 

1__________________ 

2__________________ 

 Примеры размещают, оформляют и нумеруют так же, как и примечания. 

 Ссылки и сноски 

 Ссылки могут относиться к использованным источникам или элементам        

работы. Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки.               

Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке их приведения в               

тексте независимо от деления на разделы. Ссылаться следует на источник в                

целом или его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы 

и иллюстрации источника не допускаются. 

При ссылке на элементы работы (разделы, подразделы, пункты, подпункты) 

указываются их номера, например, «в соответствии с разделом 3 настоящей       

работы» или «в соответствии с 4.2.2, перечисление б)». 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их                     

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта и технических условий в списке 

использованных источников.  

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в тексте, то эти 

данные следует обозначать надстрочными знаками сноски (подстрочная 

библиографическая ссылка - ГОСТ Р 7.0.5). 

 Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на 

которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой 

горизонтальной линией с левой стороны. Сноски к данным, представленным в 
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таблице, располагают в конце таблицы под линией, обозначающей окончание 

таблицы. 

 Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. Знак 

сноски выполняют арабскими цифрами и помещают на уровне верхнего обреза 

шрифта. 

Пример - «... печатающее устройство2...» 

 Нумерация сносок может вестись отдельно для каждой страницы или 

быть сплошной внутри раздела (главы). 

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: *. Более четырех 

звездочек применять не рекомендуется. 

Пример библиографического описания: 
5 Куницын, В.Е., Терещенко, Е.Д., Андреева, Е.С. Радиотомография ионосферы. 

М.: Физматлит, 2007. С.205-282. 

 Иллюстрации 

К иллюстрациям относят чертежи, графики, схемы, компьютерные           

распечатки, диаграммы, фотоснимки. Их следует располагать непосредственно 

после                                       текста, в котором они упоминаются впервые, или 

на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном 

исполнении, в том числе и цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. 

 Чертежи, графики, диаграммы, схемы, помещаемые в работе, должны                             

соответствовать требованиям стандартов Единой системы конструкторской           

документации (ЕСКД). 

 Иллюстрации за исключением иллюстраций приложений следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его  

наименование располагают посередине строки: 

Рисунок 1 – Эпюры давлений. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом  

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают 

после пояснительных данных. 
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Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией  

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.З. 

 При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела. 

 Таблицы 

 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения   

показателей. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

 Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. 

Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. 

Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, в одну строку с 

ее номером через тире. 

 

Пример оформления таблицы 

Таблица ______-__________________________________ 

                         номер                                   наименование таблицы 

Головка    Заголовки граф 

Подзаголовки граф 

Строки 

(горизонтальные 

ряды) 

    

   

  

Боковик            Графы (колонки) 

(графа для  

заголовков  

строк) 

 

 На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать 

слово «таблица» с указанием ее номера.  

 Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист. 

При переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица», ее номер и    

наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над   

другими частями также слева пишут слова "Продолжение таблицы" и                     

указывают номер таблицы. 



16 
 
 

 

 Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и 

графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой 

части таблицы повторяется головка, во втором случае - боковик. При делении                

таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно 

номером граф и строк. При этом графы и (или) строки первой части таблицы 

нумеруют арабскими цифрами. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного 

слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если 

из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», 

а далее - кавычками. 

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических 

и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в              

какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

 Таблицы (за исключением таблиц приложений) следует нумеровать    

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

 Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае             

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы,             

разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

 Если в работе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» 

или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они                   

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями 

не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки                

таблицы, допускается не проводить, если их  

отсутствие не затрудняет                    пользование таблицей. 
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 Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части                

таблицы. 

 Формулы и уравнения 

 В формулах в качестве символов следует применять обозначения,     

установленные соответствующими стандартами. 

 Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно 

под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в 

той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Пример – Плотность каждого образца ρ, кг/м3 вычисляется по формуле 

 

ρ=m/v(1) 

где m – масса образца, кг; 

v – объем образца, м3. 

 Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом,   

разделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках   

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

При переносе формулы на знаке умножения, применяют знак «х». 

 Формулы за исключением формул, помещаемых в приложении, должны                  

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают 

на уровне формулы справа в круглых скобках. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например,….в 

формуле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной      

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с       

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например    

формула (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер   

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы,      

разделенных точкой, например (3.1). 
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 Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и                  

формул. 

 Список использованных источников 

 Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80 и ГОСТ 7.82. 

Слова и словосочетания, приводимые в библиографическом описании, 

сокращают (за исключением основного заглавия произведения) в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. 

 В состав библиографического описания использованного источника 

входят следующие обязательные области: 

- заголовка, содержащего имя лица - автора (Фамилия, инициалы); 

- заглавия и сведений об ответственности; 

- издания; 

- выходных данных; 

- физической характеристики; 

- серии. 

 В заголовке, содержащем имя лица, приводят имя одного автора. При   

наличии двух и трех авторов, указывают имя первого. Если авторов четыре и 

более, то заголовок, содержащий имя лица, не применяют. Фамилия автора 

приводится в начале заголовка и отделяется от имени и отчества (инициалов) 

запятой. 

 Область заглавия и сведений об ответственности содержит основное      

заглавие объекта описания, общее обозначение материала, сведения,                     

относящиеся к заглавию, и сведения о лицах и (или) организациях,                       

ответственных за создание документа, являющегося объектом описания. 

Фамилии и инициалы от одного до трех авторов книг, учебных пособий, статей 

указывают в области ответственности: 

- инициалы и фамилии авторов, когда их количество не более трех; 

- инициалы и фамилии составителей, редакторов, переводчиков и др.; 

- наименования учреждений (организаций). 

В области ответственности могут быть приведены сведения обо всех лицах и 

(или) организациях, указанных в источнике информации. При необходимости 

сократить их количество ограничиваются указанием первого из каждой группы 

с добавлением в квадратных скобках сокращения «и др.» или его эквивалента 

на латинском языке «et al.» 
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 Область издания включает информацию об изменениях и особенностях 

данного издания по отношению к предыдущему изданию того же                         

произведения. 

 Область выходных данных содержит сведения о месте и времени                

публикации, распространении и изготовлении объекта описания, а также 

сведения о его издателе, распространителе, изготовителе. 

Область физической характеристики содержит обозначение физической формы, 

в которой представлен объект описания, в сочетании с указанием             объема 

и при необходимости размера документа, его иллюстраций и                

сопроводительного материала, являющегося частью объекта описания. 

 Область серии включает сведения о многочастном документе, отдельным 

выпуском которого является объект описания. Например, часть, том, выпуск, 

номер и др. 

 При описании продукции, не являющейся текстовым источником, после 

заглавия приводят общее обозначение материала в квадратных скобках с 

заглавной буквы. Например: [Видеозапись], [Звукозапись], [Карты], 

[Мультимедиа], [Электронный ресурс] и др. 

 Нумерация в списке использованных источников ведется арабскими 

цифрами в порядке приведения ссылок в тексте без точки. 

 Приложения 

 Приложения оформляются как продолжение работы на последующих её 

листах с расположением в порядке появления ссылок в тексте. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную              

нумерацию листов. 

 Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита за 

исключением букв Е, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита за               

исключением букв I и О. В случае полного использования букв русского  и 

латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими      

цифрами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается "Приложение А". 

 Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
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 Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Допускается оформлять приложения на листах формата A3, А4хЗ, А4х4, А и 

А1. 

 Все приложения должны быть перечислены в содержании работы с                

указанием их обозначений и заголовков. 

 6. Разработка и обоснование вопросов тематики выпускной 

квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа выполняется на конкретный объект 

топографо-геодезических работ или инженерно-геодезических изысканий. Он 

должен содержать разработку и обоснование проектных (предпроектных) 

предложений по выполнению на объекте топографо-геодезических работ и 

(или) инженерно-геодезических изысканий с включением чертежей, 

закладываемых на объекте типов геодезических знаков, схем плановых и 

высотных геодезических ходов, технических характеристик и рисунков 

применяемых геодезических приборов и оборудования, топографических карт 

топографо-геодезической  изученности объекта (района) работ и материалов, 

полученных в результате выполнения топографо-геодезических работ и (или) 

инженерно-геодезических изысканий на объекте (каталоги координат и высот 

точек, профили местности, топографические планы объекта и т.д.), 

экономических затрат, вопросов охраны труда и техники безопасности при 

выполнении топографо-геодезических работ и (или) инженерно-геодезических 

изысканий и т.д. 

 Перед началом выполнения дипломного проекта студенту необходимо 

собрать и изучить геодезическую, картографическую, экономическую и другую 

информацию по теме проекта. Для этого могут быть использованы учебники, 

конспекты лекций, методические указания и рекомендации, инструкции, 

наставления, условные знаки, статьи в научных и специальных журналах, 

интернет ресурсы и т.д. 

 Выпускная квалификационная работа выполняется согласно тематике 

задания и на основании материала, собранного студентом в период 

прохождения преддипломной практики. 

 При выполнении дипломного проекта необходимо соблюдать его 

структуру методических указаний. 

Основными элементами данной структуры являются: 

- введение; 

- основная часть; 
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- заключение; 

- приложения; 

- источники информации. 

 При разработке введения необходимо дать общую информацию о 

состоянии топографо-геодезических работ, инженерно-геодезических 

изысканий, спутниковых определений координат точек местности и других 

видов геодезических работ по выбранной теме. Кроме этого необходимо 

отметить цель данной выпускной квалификационной работы согласно тематике 

и решаемые при этом задачи. 

 Содержание основной части дипломного проекта связано с его темой, но 

независимо от этого она состоит из следующих разделов: 

Раздел 1. Физико-географическая характеристика района (объекта) работ. 

Раздел 2. Топографо-геодезические работы. (Инженерно-геодезические 

изыскания). 

Раздел 3. Организационно-экономический раздел. 

Раздел 4. Охрана труда и техника безопасности. 

 6.7 Раздел 1. Физико-географическая характеристика района (объекта) 

работ состоит из следующих подразделов: 

6.7.1 Административно-территориальное расположение района (объекта)  

работ. 

6.7.2 Населенные пункты района работ. 

6.7.3 Дорожная сеть района работ. 

6.7.4 Рельеф района (объекта) работ. 

6.7.5 Растительность и почвы района (объекта) работ. 

6.7.6 Гидрография района (объекта) работ. 

6.7.7 Климатические условия района (объекта) работ. 

 Для описания физико-географической характеристики района (объекта) 

работ необходимо использовать топографические карты, географические 

атласы, справочники, учебники по географии, геоинформационные системы, 

интернет и другие источники информации. 

 При описании административно-территориального расположения района 

работ необходимо указывать его расположение на территории страны (регион, 

область, район); территории, граничащие с районом работ, ближайшие крупный 

населенный пункт и его расположение относительно данного пункта. 

 При изложении административно-территориального расположения 

объекта работ (гражданские или промышленные здания, сооружения, зоны 
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трубопроводов и т.д.) необходимо указать название, характеристику и 

местоположение ближайшего населенного пункта или населенный пункт, около 

которого находится или в котором расположен объект работ с указанием 

региона, области и района, его расположение относительно или в данном 

населенном пункте, а также границы и площадь объекта работ. 

 При описании населенных пунктов на территории района работ 

указывается название, количество, местоположение, характеристика (горд, 

поселок городского типа, населенный пункт сельского типа) местоположение 

базы «полевой» бригады. 

 При изложении информации о дорожной сети района работ отмечается 

степень ее развития )хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная), 

количество и характеристика дорог (железная дорога, шоссе, улучшенная 

грунтовая, грунтовая дорога), техническая характеристика шоссе (ширина, 

ширина проезжей части, характер покрытия), их направление, соединяемые 

населенные пункты, указывается  необходимость в автомобильном транспорте 

для передвижения полевой бригады в районе работ. 

 При описании рельефа района работ дается его характеристика 

(равнинный, всхолмленный, горный), отметки самой высокой и самой низкой 

точек местности, их местоположение, направление уклона, наличие оврагов, 

обрывов, оползней, балок и других форм рельефа и их характеристика. 

 При изложении информации о растительности и почве района (объекта) 

работ отмечается площадь (в %), покрытая растительностью, характеристика 

растительности (лиственная, кустарниковая, степная, травянистая), указывается 

местоположение крупных объектов растительности и дается их характеристика. 

По характеру растительности или по другим источникам информации 

(почвенные атласы и карты, учебники, методические пособия и т.д.) 

определяется почвенный состав района (объекта) работ. 

 При описании гидрографии необходимо указать объекты гидрографии, 

расположенные на территории района  работ (водохранилища, реки, озера, 

речки, пруды, заболоченные участки, ручьи, протоки и т.д.), количество 

наиболее крупных водных объектов, их расположение или направление 

протяженности и характеристика, степень проходимости заболоченных 

участков местности (проходимые, труднопроходимые, непроходимые), 

указывается необходимость в водном транспорте для передвижения полевой 

бригады в районе работ. 
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 При изучении климатических условий района (объекта) работ 

необходимо отметить средне годовое направление ветров, погодные условия, 

среднее значение температуры воздуха и  

количество осадков в летний и зимний период, глубину промерзания грунта. 

 6.8 Содержание раздела 2. Топографо-геодезические работы (инженерно-

геодезические изыскания) зависит от темы курсового проекта, однако в первом 

подразделе дается информация о топографо-геодезической изученности района 

(объекта) работ. 

 6.8.1 Топографо-геодезическая изученность района (объекта) работ. 

 В данном подразделе дается перечень работ и год их выполнения по 

созданию различной геодезической (каталоги координат и высот исходных 

геодезических пунктов, профиля, материалы исполнительной съемки и т.д.) и 

картографической (топографические карты и планы) продукции, указывается 

местоположение, количество, состояние и тип исходных геодезических 

пунктов. А в виде таблицы – их координаты и высота; приводится 

характеристика картографических материалов на район (объект) работ. 

 Название следующих подразделов основной части зависит от темы 

дипломного проекта. 

 Например, при тематике связанной с выполнением работ по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения методом 

полигонометрии 1 разряда и нивелирования IV класса могут использоваться 

следующие подразделы: 

- полигонометрия 1 разряда (назначение и требования к созданию 

геодезических сетей 1 разряда); 

- рекогносцировка исходных пунктов государственной геодезической сети 

(назначение, технология, результаты и сдаваемый материал, описание 

местоположения исходных пунктов); 

- закладка пунктов полигонометрии (обоснование типа закладываемых пунктов, 

их количество и местоположение с приведением в приложении чертежей типов 

центров закладываемых пунктов); 

- угловые измерения (применяемые геодезические инструменты, их 

техническая характеристика и результаты метрологической аттестации, 

технология и метод измерения горизонтальных углов или направлений, 

допуски и контроль, результаты и количество измерений и т.д.); 

- линейные измерения (применяемые геодезические инструменты, их 

техническая характеристика и результаты метрологической службы; 
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технология выполнения линейных измерений, допуски и контроль, результаты 

и количество измерений); 

- предварительная обработка результатов полевых измерений полигонометрии 

1 разряда (виды работ предварительной обработки, используемые формулы, их 

назначение и элементы, используемые компьютерные программы, результаты 

предварительной обработки т.д.); 

- уравнивание полигонометрии 1 разряда и определение координат точек 

геодезической сети (исходные данные, используемые формулы, их назначение 

и элементы, используемые компьютерные программы, таблицы с результатами 

уравнивания и вычисления координат точек, схема геодезической сети 

(Приложение); 

- нивелирование IV класса (назначение и требования к нивелированию IV 

класса); 

- рекогносцировка исходных пунктов нивелирной сети (назначение, 

технология, результаты и сдаваемый материал, описание местоположения 

нивелирных пунктов); 

- выполнение нивелирования IV класса (применяемые геодезические 

инструменты, их техническая характеристика и  

результаты метрологической аттестации, технология выполнения  

нивелирования IV класса, контроль и допуски, объем полевых работ); 

- предварительная обработка полевых материалов нивелирования IV класса 

(виды работ, используемые формулы, их назначение и элементы, вычисление 

полученных и допустимых невязок, результаты предварительной обработки и 

т.д.): 

- уравнивание нивелирования IV класса и вычисление отметок точек 

нивелирной сети (исходные данные, используемые формулы, их назначение и 

элементы, точность уравнивания, используемые компьютерные программы, 

таблица с результатами вычисления отметок точек нивелирной сети, схема 

нивелирной сети (Приложение)). 

 Аналогичные подразделы могут быть использованы при использовании 

других способов определения координат и отметок точек геодезических, 

нивелирных сетей и сетей специального назначения с  увязкой их к теме 

дипломного проекта. 

 При тематике выпускной квалификационной работы, связанной с 

выполнением топографо-геодезических изысканий (топографических съемок) 

для разработки различных проектов могут быть использованы следующие 
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подразделы: создание съемочной геодезической сети; топографическая съемка 

и съемка подземных коммуникаций; 

- создание съемочной геодезической сети (метод и виды создаваемых 

съемочных ходов, требования  к создаваемым съемочным ходам, тип (типы) 

заложенных съемочных точек, их  количество и местоположение, чертежи 

пунктов заложенных съемочных точек (приложение), привязка съемочных 

ходов к исходным геодезическим пунктам (технология, допуски и контроль), 

система координат и высот съемочных ходов, геодезические инструменты (их 

техническая характеристика и результаты метрологической аттестации), 

последовательность и технология выполнения полевых работ, допуски и 

контроль, последовательность и технология выполнения камеральных работ по 

определению координат и отметок точек съемочной геодезической сети, 

используемые формулы, из назначение и элементы, уравнивание и вычисление 

координат и отметок точек съемочной геодезической сети, точность 

уравнивания, используемые компьютерные программы, таблица с результатами 

вычисления координат и отметок точек съемочной геодезической сети, объем 

выполненных работ (количество съемочных точек и общая длина съемочных 

ходов в км), схема съемочной геодезической сети (приложение); 

- топографическая (тахеометрическая) съемка (сущность съемки и 

инструктивный материал, требования к выполнению топографической съемки, 

используемые геодезические инструменты и оборудование, последовательность 

и технология работ, допуски и контроль, объем выполненных работ, 

оформленные листы плана топографической (тахеометрической) съемки 

(приложение)); 

- съемка подземных коммуникаций (объекты и сущность съемки, 

инструктивный материал и требования к выполнению съемки подземных 

коммуникаций,   используемые геодезические инструменты и оборудование, 

последовательность и технология работ, допуски и контроль, объем 

выполненных работ). 

 Возможно использование и других подразделов в зависимости от темы 

дипломного проекта, но несмотря на это в данном разделе должны быть 

отражены виды выполняемых  топографо-геодезических работ, их сущность, 

требования инструктивных документов к  их выполнению, используемые 

геодезические инструменты и оборудование, их технические  характеристики и 

результаты аттестации, последовательность и технология работ, допуски и 
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контроль выполнения работ, результаты выполнения и объем выполненных 

работ или изысканий. 

 6.9 В организационно-экономическом разделе перечисляется 

последовательность выполнения топографо-геодезических работ или 

инженерно-геодезических изысканий и подсчитывается общая смета затрат на 

их выполнение. Для этого используется справочник базовых цен на 

инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические  

изыскания (далее «Справочник»), изданный Государственным комитетом 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу (Госстрой России) в 2004 году. Он разработан для определения 

базовой стоимости инженерно-геодезических изысканий при формировании 

цен в договорах (контрактах). Справочник предназначен для применения 

предприятиями (организациями) независимо от ведомственной 

принадлежности и организационно- правовых форм и содержит укрепленные 

базовые цены на выполнение комплексных инженерно-геодезических 

изысканий, единичные базовые цены на выполнение отдельных видов 

инженерно-геодезических работ и единичные базовые цены на выполнение 

вспомогательных работ. 

 Цены рассчитаны на уровне сметно-нормативной базы на 01.01.2001 года 

по условиям оплаты труда инженерно-техническим работникам и рабочих, 

стоимости материалов и услуг, а также размеров амортизационных отчислений 

по основным фондам.  

 Цены рассчитаны в соответствии с составом и современной технологией 

производства полевых и камеральных инженерно-геодезических работ и 

являются оптимальными для определения стоимости этих работ. Ценами 

учтены накладные расходы, плановые накопления, отчисления на социальные 

нужды, затраты на уплату налогов и сборов, включая местные налоги (кроме 

НДС) 

Цены на полевые работы предусмотрены для их выполнения в экспедиционных 

условиях с выплатой работникам командировочных и полевого довольствия. 

 Цены по камеральной обработке материалов изысканий предусмотрены 

для выполнения их в условиях стационара без выплаты работникам 

командировочных или полевого довольствия. 

 Цены даны в рублях и на отдельные виды работ приведены в в идее 

дроби: над чертой – цена полевых работ, под чертой – цена камеральных работ. 
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В остальных случаях цены предусмотрены отдельно для полевых и 

камеральных работ. 

 Цены являются оптимальными для одинаковых работ. Первичная 

обработка материалов изысканий, выполняемая в экспедиционных условиях, 

учтена в ценах на полевые работы. 

 В ценах не учтены и определяются дополнительно по соответствующим 

таблицам данного Справочника расходы по внутреннему и внешнему 

транспорту, организации и ликвидации работ на объекте, рубке просек и 

визирок, вспомогательные и другим видам работ. 

 При определении базовой цены на выполнение топографо-геодезических 

работ инженерно-геодезических изысканий необходимо учитывать 

коэффициент изменения стоимости данных работ или изысканий, который 

изменяется ежеквартально с учетом инфляции. 

 Значение данного коэффициента приводится на официальном сайте 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации и на второй квартал 2016 года он равен 3.93 (Письмо Министра 

России №17269 – хм/09), т.е. величину базовых цен Справочника надо 

увеличить на 3.93. 

 6.9.1 Укрупненные базовые цены на выполнение комплексных 

инженерно-геодезических изысканий при создании (развитии) планово-

высотных опорных геодезических сетей. 

 Цены даны для следующих категорий сложности условий выполнения 

комплекса геодезических работ. 

Категории сложности производства измерений 

1 категория 

а) степные и лесостепные районы, полузакрытые районы предгорий с развитой 

дорожной сетью; 

б) шоссейные грунтовые дороги, улицы городов и пригородных поселков с 

пешеходным и автомобильным движением малой интенсивности; 

в) местность слабо пересеченная или с крупными пологими формами рельефа, 

частично (до 30%) закрытая благоустроенными лесами (просеки расчищены), 

не заболоченная, с грунтовыми дорогами, условия благоприятные для линейно-

угловых измерений; 

г) при проложении ходов нивелирования число штативов на 1 км хода не более 

10, уклоны не более 0,02. 

2 категория 
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а) полузакрытая равнинная или всхолмленная местность с редкой дорожной 

сетью, горная местность с относительными превышениями до 0,5 км; 

б) улицы городов с интенсивным пешеходным и автомобильным движением; 

населенные пункты с бессистемной планировкой уличной сети, затрудняющей 

производство линейно-угловых измерений; 

в) местность пересеченная или закрытая на 50% площади, или частично 

заболоченная; 

г) промышленные и строительные площадки с интенсивным движением 

транспорта, со значительным количеством сооружений, котлованов, отвалов и 

пр.; 

д) железнодорожные перегоны, станции и узлы; 

е) при нивелировании число штативов на 1 км хода не более 15, уклоны не 

более 0,03. 

3 категория 

а) высокогорные районы; 

б) главные магистрали крупных городов; 

в) местность пресеченная, полностью закрытая; 

г) таежные малообжитые районы, передвижение в которых возможно только 

вьюком или по рекам; 

д) заболоченные участки, сплошь закрытые; 

е) бугристые незакрепленные пески, барханы; 

ж) заболоченная озерная тундра; 

з) крупные промышленные и строительные площадки с весьма большим 

количеством коммуникаций, инженерных сооружений, строительной техники и 

механизмов и пр., с весьма интенсивным движением транспорта; 

и) крупные железнодорожные станции и узлы; 

к( при проложении нивелирных ходов число штативов на 1 км до 15 и более, 

уклоны более 0,03. 

Категории сложности закладки геодезических центров и реперов 

1 категория 

 

а) легкий грунт (песок, супесь, легкий суглинок); покрытие отсутствует; 

б) здания или сооружения из кирпича или камня мягких (известняк, туф и т.п.); 

в) мягкие скальные породы выходящие на поверхность. 

2 категория 
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а) грунт средней твердости (суглинок, глина и т.п.); покрытая булыжная 

мостовая или асфальт на щебеночном основании; мера грунта 1 категории; 

б) здания или сооружения из бетона; 

в) мягкие скальные породы, находящиеся ниже (до 0,5м) поверхности земли; 

твердые скальные породы; выходящие на дневную поверхность. 

3 категория 

а) твердый грунт (тяжелый суглинок, плотная тяжелая глина, суглинок или 

глина с включением гальки, щебня; галечник, скальные породы, строительный 

мусор); покрытие – асфальт на бетонном основании; мерзлые грунты 2-3 

категорий; 

б) здания или сооружения, сложенные из естественного твердых пород; 

в) твердые скальные породы, находящиеся ниже (до 0,5м) поверхности земли. 

 6.9.1.1 Категория сложности комплекса работ при создании плана 

высотных опорных геодезических сетей определяется по таблице 1. 

Таблица 1 

 

Категория сложности 

производства 

измерений 

Категория сложности закладки геодезических центров и реперов 

I II III 

I I II II 

II II II III 

III II III III 

  

 6.9.1.2 Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных и 

геодезических сетей приведены в таблице 2 и учитывают расходы на 

выполнение следующих работ: составление программы изысканий; 

рекогносцировка местности, изготовление и закладка центров геодезических 

пунктов, проверка и обработка полевых журналов, окончательная камеральная 

обработка полевых материалов и составление схем сети, каталогов координат и 

высот, подготовка и выпуск необходимых отчетных материалов. 

Таблица 2 

№ Вид сетей Класс 

точности 

Категории сложности 

I II III 

1 Плановая 

опорная сеть 

4 класс 12740 

4979 

14423 

5651 

16640 

6484 
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2 -//- 1 разряд 8407 

3313 

9172 

3599 

10008 

3912 

3 -//- 2 разряд 5983 

2360 

6426 

2538 

6897 

2705 

4 Высотная 

опорная сеть 

IV класс 1418 

378 

1897 

428 

2463 

485 

 

 Примечание: 1. Стоимость производства измерений без закладки центров 

и реперов определяется по ценам на полевые работы с применением 

коэффициента 0,7. 

2.  Стоимость определения  координат пунктов опорных геодезических сетей с 

использованием спутниковых геодезических систем определяется с 

применением  коэффициента 1,3. 

 6.9.2 Укрупненные базовые цены на комплексные инженерно-

геодезические изыскания при создании инженерно-топографических планов 

А. Территории не застроенные 

1 категория 

а) равнинная местность со спокойным рельефом, местами закрытая редким  

благоустроенным лесом без подлеска или негустым кустарником; количество 

контуров незначительное; 

б) открытая равнинная местность, незначительно пересеченная балками и 

оврагами, с изолированными сопками и холмами; 

в) открытая всхолмленная местность с выраженными крупными формами 

рельефа с небольшим количеством ясно выраженных контуров; 

г) открытая речная пойма с небольшим количеством проток, стариц и рукавов; 

болото легкопроходимое; 

д) открытые участки поливных сезонных культур с редкой сетью арыков.  

2 категория 

а) равнинная местность, пересеченная балками и оврагами, покрытая лесом 

местами с подлеском или густым кустарником; тундра с несложным рельефом; 

количество контуров среднее; 

б) всхолмленная местность с крупными формами рельефа, покрытая негустым 

лесом без подлеска или кустарником; количество контуров среднее; 

в) открытая горная местность с рельефом средней сложности и небольшим 

количеством контуров; 
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г) речная пойма полузакрытая, частично заболоченная с небольшим 

количеством проток, стариц и рукавов; болото средней проходимости; 

д) полузакрытые участки поливных сезонных культур с сетью арыков и 

равнинные территории, занятые садами и виноградниками 

 

III категория 

а) равнинная или всхолмленная местность, значительно пересеченная балками 

и оврагами, заросшая густым лесом с подлеском; 

б) местность полностью покрытая заболоченным лесом с завалами и 

буреломом; тундра озерная, заросшая, заболоченная; пустынные районы со 

сложным рельефом; 

в) залесенная горная местность со сложными формами рельефа; территории 

садов и виноградников на горных склонах; 

г) речная пойма со сложным микрорельефом, полностью заросшая, с большим 

количеством проток, стариц и рукавов, заболоченная; болото 

труднопроходимое; 

д) закрытые участки поливных сезонных культур (садов) с густой сетью 

арыков. 

Б. Застроенные территории 

I категория 

а) городские проезды с простой ситуацией, с небольшим количеством 

подземных коммуникаций, рельсовых путей, газонов с отдельно стоящими 

деревьями, движение транспорта и пешеходов слабое; 

б) внутриквартальные территории с застройкой простой конфигурации, резкой 

сетью подземных и надземных коммуникаций, с малым количеством 

насаждений и других элементов ситуации; 

в) территории сельских населенных пунктов с редкой застройкой, правильной 

планировкой и небольшим количеством садов, ягодников. 

II категория 

а) городские проезды с ситуацией средней сложности,  с развитой сетью 

подземных и наземных коммуникаций, рельсовых путей, газонов с деревьями, 

транспортное и пешеходное движение интенсивное; 

б) внутриквартальные территории с застройкой простой конфигурации, с 

развитой сетью подземных и надземных коммуникаций, с небольшим 

количеством деревьев или с плотной застройкой с редкой сетью подземных и 
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надземных коммуникаций и большим количеством надворных построек, 

заборов, деревьев; 

в) территории сельских населенных пунктов со средней застроенностью, со 

сложной конфигурацией планировки и территории небольших городов и 

поселков с правильной планировкой; территории, занятые садами и 

ягодниками. 

III категория 

а) городские проезды со сложной ситуацией, с густой сетью подземных, 

наземных и надземных коммуникаций, рельсовых путей, с большим 

количеством газонов с деревьями, транспортное и пешеходное движение 

весьма интенсивное; 

б) внутриквартальные территории с плотной застройкой сложной 

конфигурации, с большим количеством построек, заборов, деревьев, густой 

сетью подземных и надземных коммуникаций; 

в) территории сельских населенных пунктов или небольших городов с густой 

застройкой, с весьма сложной планировкой или рассредоточенной застройкой в 

горной местности (города-курорты, города в горах). 

В. Территории действующих промышленных предприятий 

I категория 

а) территории промышленных предприятий и животноводческих комплексов с 

небольшим количеством отдельно строящих зданий и сооружений, негустой 

сетью межхозяйственных транспортной линии, связывающих цеха со складами 

и грузовыми площадками, редкой сетью внутриплощадочных дорог и наземных 

коммуникаций; с отсутствием подземных сооружений и небольшим 

количеством подземных коммуникаций, местность площадки открытая; рельеф 

равнинный логохолмистый; 

б) территории промежуточных железнодорожных станций с большим путевым 

развитием (до 5 путей), разъездов, обгонных и остановочных пунктов; 

в) территории морских и речных портов, судоремонтных заводов, мастерских; 

районы паромных переправ с грузооборотом до 50,0 тонн/год иди до 10 тыс. 

пассажиров/год, с небольшим количеством радительных и причальных 

сооружений, механизированных транспортных перегрузочных линий, водных, 

железнодорожных и автомобильных подходов; местность внутри площадки 

открытая; 
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г) территории рудников, карьеров строительных материалов глубиной до 20 м и 

стройплощадок с малым количеством котлованов и отвалов; количество 

вспомогательных зданий и сооружений превышает 10; 

д) территории аэропортов и аэродромов гражданской авиации 

классифицированных аэропортов и аэропортов V-го класса, аэродромов 

классов «Е» и «Д», с большим количеством мест стоянок дорожек и других 

площадок с искусственным покрытием, автовокзалы пропускной способностью 

до 100 пассажиров/час с сетью внутриплощадочных автодорог, промпроводок и 

инженерных сетей; 

е) прямые участки эстакад и путепроводов в один уровень с незастроенным 

подэстакадным пространством, интенсивность автомобильного движения 

небольшая, отсутствие зон плохой видимости. 

II категория 

а) территории промышленных предприятий с плотностью застройки до 50%, 

негустой сетью межхозяйственных транспортных линий, связывающих цеха со 

складами и грузовыми площадками, сетью внутриплощадочных  дорог и 

наземных коммуникаций средней плотности; с небольшим количеством  

подземных сооружений и подземных коммуникаций; 

б) территории промежуточных железнодорожных станций с количеством путей 

более 5-ти; участковые и пассажирские зонные железнодорожные станции; 

наземные станции метрополитенов; 

в) территории морских и речных портов, судоремнтных заводов и мастерских; 

районы паромных переправ с грузооборотом свыше 50 до 150,0 тыс. тонн/год 

или свыше 10 до 50 тыс. пассажиров/год, с небольшим количеством 

оградительных и причальных сооружений сложной конфигурации, 

механизированных транспортных перегрузочных линий, водных, 

железнодорожных и автомобильных подходов; 

г) территории рудников, карьеров строительных материалов глубиной свыше 

20 до 30 м и стройплощадок с малым количеством котлов, дорог и отвалов; 

количество вспомогательных зданий и сооружений свыше 10 до 15; 

д) территории аэропортов и аэродромов гражданской авиации – аэропортов III-

IV –го классов, аэродромов классов «В» и «Г» с местами стоянки самолетов, 

рулежными дорожками и другими площадками специального назначения с 

искусственным покрытием; аэровокзалы пропускной способностью свыше 100-

200 пассажиров/час, с количеством основных и вспомогательных сооружений 
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до 15 и средней плотностью сетей внутриплощадочных автодорог, 

промпроводок и инженерных сетей; 

е) эстакады и путепроводы в один уровень с застроенным подэстакадным 

пространством, интенсивность автомобильного движения средняя; эстакады и 

путепроводы, имеющие 2 уровня с незастроенным подэстакадным 

пространством, интенсивность автомобильного движения средняя, отсутствие 

зон плохой видимости. 

III категория 

а) территории промышленных предприятий с плотностью застройки более 50% 

густой сетью межхозяйственных транспортных линий, связывающих цеха со 

складами и грузовыми площадками, густой сетью внутриплощадочных сетей, 

дорог и наземных коммуникаций, с большим количеством подземных 

сооружений и плотной сетью подземных коммуникаций; 

б) территории железнодорожных станций технических, сортировочных, 

узловых и крупных пассажирских, станции с сортировочными горками, с 

густой сетью подземных коммуникаций; подземные станции метрополитенов; 

в) территории морских и речных портов; судоремонтных заводов и мастерских; 

районы паромных переправ с грузооборотом более 150,0 тыс. тон/год или 

свыше 50 тыс. пассажиров/год, с оградительными причальными сооружениями 

сложной конфигурации, густой сетью механизированных транспортных 

перегрузочных линий, водных, железнодорожных и автомобильных подходов; 

г) территории рудников, карьеров строительных материалов глубиной свыше 

30 м и стройплощадок с большим количеством котлованов, дорог и отвалов; 

количество вспомогательных зданий и сооружений более 15; 

д) территории аэропортов и аэродромов гражданской авиации – аэропортов II и 

I-го классов, аэродромов классов «Б» и «А» с местами стоянки самолетов, 

рулежными дорожками и другими площадками специального назначения с 

искусственным покрытием, аэровокзалы пропускной способностью 200 

пассажиров/час, с количеством основных и вспомогательных сооружений более 

15 и средней плотностью сетей внутриплощадочных автодорог, промпроводок 

и инженерных сетей; 

е) эстакады и путепроводы имеющие 2 уровня с застроенным подэстакадным 

пространством, интенсивность автомобильного движения высока; эстакады и 

путепроводы, имеющие 3 и более уровней с незастроенным или застроенным 

подэстакадным пространством, интенсивность автомобильного движения 

высокая, наличие зон плохой видимости. 
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 6.9.3 Цены на создание инженерно-тоопографических планов в 

масштабах 1:500-1:0000 приводятся в таблице 3 и учитывают расходы на 

выполнение следующих работ: составление программы изысканий; 

рекогносцировка участка; создание планово-высотной съемочной сети с 

закреплением точек сети и привязкой ее к исходным пунктам; составление 

схемы  сети и вычисление координат и высот точек съемочной сети; подготовка 

планшетов и выполнение работ по сгущению точек съемочной сети с детальной 

съемкой элементов ситуации и рельефа; координирование углов кварталов и 

отдельных капитальных зданий и сооружений; нивелирование и съемка 

выходов подземных коммуникаций и оснований надземных сооружений,  

обследование колодцев и надземных коммуникаций; составление инженерно-

топографического плана (без нанесения подземных коммуникаций) с кальками 

высот и контуров, сводка по рамкам; корректура и изготовление копий плана; 

заполнение формуляра; подготовка и выпуск необходимых отчетных 

материалов. 

Измеритель – 1га.                                                               Таблица 3  

§ Масштаб 

съемки 

Категория 

сложности 

Высота 

сечения 

рельефа, м 

Вид территории 

Неза 

строенная 

Застро 

енная 

Действующие 

промышленные 

предприятия 

1 1:500 I 0,25 1989 

493 

2578 

870 

3352 

1436 

2 1:500 II 0,25 2578 

700 

3481 

1269 

4524 

2093 

3 1:500 III 0,25 3402 

859 

4991 

1692 

6488 

2793 

4 1:500 I 0,5 1723 

418 

2233 

737 

3007 

1268 

5 1:500 II 0,5 2432 

589 

3284 

1067 

4632 

1938 

6 1:500 III 0,5 3288 

791 

4824 

1559 

6195 

2558 

7 1:500 I 1,0 1460 

398 

2043 

620 

- 

8 1:500 II 1,0 1965 

552 

3095 

939 

- 
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9 1:500 III 1,0 2253 

711 

4591 

1408 

- 

 

Измеритель – 1га.   

§ Масштаб 

съемки 

Категория 

сложности 

Высота 

сечения 

рельефа, м 

Вид территории 

Неза 

строенная 

Застро 

енная 

Действующие 

промышленные 

предприятия 

23 1:2000 II 2,0 545 - - 

10 1:1000 I 0,5 936 

234 

1676 

543 

2429 

1011 

11 1:1000 II 0,5 1430 

343 

2258 

734 

3560 

1481 

12 1:1000 III 0,5 1984 

474 

3665 

1167 

5027 

2053 

13 1:1000 I 1,0 759 

227 

1555 

439 

- 

14 1:1000 II 1,0 1117 

318 

2153 

675 

- 

15 1:1000 III 1,0 1380 

422 

3464 

1016 

- 

16 1:2000 I 0,5 408 

91 

1366 

460 

1777 

759 

17 1:2000 II 0,5 804 

174 

2152 

700 

2796 

1288 

18 1:2000 III 0,5 1796 

387 

3530 

1163 

4588 

1919 

19 1:2000 I 1,0 344 

86 

1316 

418 

- 

20 1:2000 II 1,0 674 

159 

2081 

622 

- 

21 1:2000 III 1,0 1412 

343 

3428 

1101 

- 

22 1:2000 I 2,0 292 

80 

- - 
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145 

24 1:2000 III 2,0 1132 

297 

- - 

25 1:5000 I 0,5 228 

50 

798 

248 

1037 

425 

26 1:5000 II 0,5 454 

90 

1306 

302 

1698 

696 

27 1:5000 III 0,5 982 

196 

2160 

608 

2808 

1179 

28 1:5000 I 1,0 191 

49 

668 

243 

868 

356 

29 1:5000 II 1,0 369 

86 

1061 

288 

1379 

566 

30 1:5000 III 1,0 801 

196 

1762 

608 

2290 

939 

31 1:5000 I 2,0 163 

47 

- - 

32 1:5000 II 2,0 304 

86 

- - 

33 1:5000 III 2,0 599 

173 

- - 

34 1:5000 I 5,0 144 

47 

- - 

35 1:5000 II 5,0 270 

78 

- - 

§ Масштаб 

съемки 

Категория 

сложности 

Высота 

сечения 

рельефа, м 

Вид территории 

Неза 

строенная 

Застро 

енная 

Действующие 

промышленные 

предприятия 

36 1:5000 III 0,5 270 

78 

- - 

37 1:10000 I 0,5 151 

26 

- - 

38 1:10000 II 0,5 297 

44 

- - 
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Примечания: 

1. Стоимость комплекса работ по обновлению инженерно-

топографических планов определяется по соответствующим ценам 

таблицы с применением коэффициента 0,5. 

2. Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов 

поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных 

коммуникаций определяется по ценам настоящей таблицы с 

применением следующих коэффициентов: 

– на незастроенных территориях – 1,2; 

– на застроенных территориях – 1,55; 

– на территориях действующих промышленных предприятий – 1,75.  

 6.9.4 Расходы по внутреннему транспорту, связанные с перевозкой 

изыскателей, оборудования и материалов от места базирования изыскательской 

организации (экспедиции, партии, отряда) до участка изысканий и обратно, а 

39 1:10000 III 0,5 689 

100 

- - 

40 1:10000 I 1,0 121 

26 

424 

129 

551 

226 

41 1:10000 II 1,0 234 

44 

673 

218 

875 

359 

42 1:10000 III 1,0 520 

100 

1144 

310 

1487 

609 

43 1:10000 I 2,0 97 

24 

- - 

44 1:10000 II 2,0 195 

41 

- - 

45 1:10000 III 2,0 443 

92 

- - 

46 1:10000 I 5,0 88 

22 

- - 

47 1:10000 II 5,0 175 

37 

- - 

48 1:10000 III 5,0 400 

83 

- - 
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так же непосредственно на участке работ, определяются по таблице 4  в 

процентах от сметной стоимости  полевых изыскательских работ. 

 

Таблица 4 

§ Расстояние от 

базы 

изыскательской 

организации, 

экспедиции, 

партии или отряда 

до участка 

изысканий, км 

Расходы по внутреннему транспорту, %, при сметной 

стоимости полевых изыскательских работ, тыс.руб. 

до 75 св. 75 

до 

150 

св. 

150 

до 

300 

св.300 

до 

750 

свыше 750 

1 До 5 8,75 7,5 6,25 5,0 3,75 

2 Св.5 до 10 11,25 10,0 8,75 7,5 6,25 

3 //10//15 13,75 12,5 11,25 10,0 8,75 

4 //15//20 16,25 15,0 13,75 12,5 11,25 

5 //20//30 18,75 17,5 16,25 15,0 13,75 

6 //30//40 21,256 20,0 18,75 17,5 16,25 

7 //40//50 23,75 22,5 21,25 20,0 18,75 

8 //50//100 26,25 25,0 23,75 22,5 21,25 

 

 6.9.5 Расходы по внешнему транспорту, связанные с проездом работников 

и перевозкой изыскательского оборудования и грузов от постоянного 

местонахождения организации, выполняющей изыскания до базы 

изыскательской экспедиции, партии или отряда (или до участка изысканий) и 

обратно, определяются по таблице 5 в процентах от сметной стоимости 

полевых изыскательских работ,  а так же выполняемых в экспедиционных 

условиях камеральных работ, включая расходы по внутреннему транспорту, 

определяемые по таблице 4. 

Таблица 5 

§ Расстояние 

проезда и 

перевозки в 

одном 

направлении, 

Расходы по внешнему транспорту в обоих 

направлениях, % сметной стоимости 

полевых работ, а также выполняемых в 

экспедиционных условиях камеральных 

работ, продолжительностью, мес 
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км до 1 2 3 6 9 12 и 

более 

1 св.25 до 100 14,0 11,5 9,1 4,5 3,5 2,8 

2 //100//300 19,6 15,4 12,7 6,2 4,8 3,6 

3 //300//500 25,2 21,0 16,8 8,1 6,3 4,8 

4 //500//1000 30,8 25,2 19,6 9,7 7,3 5,5 

5 //1000//2000 36,4 32,2 28,0 13,2 9,8 7,3 

6 св.2000 - 39,2 36,4 20,0 16,0 12,0 

Примечание: Расходы по внешнему транспорту при расстояниях до 25 км в 

сметах не предусматриваются. 

 Общая смета затрат на выполнение топографо-геодезических работ или 

инженерно-геодезических изысканий получается путем суммирования затрат 

на полевые и камеральные работы, на расходы по внутреннему и внешнему 

транспорту. 

 6.10 В разделе охраны труда и техники безопасности дается описание 

норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении каждого 

вида топографо-геодезических работ или инженерно-геодезических изысканий 

с выделением их в подразделы. Например: 

- охрана труда и техника безопасности при создании съемочной геодезической 

сети; 

- охрана труда и техника безопасности при выполнении топографической 

съемки; 

- охрана труда и техника безопасности при съемке подземных коммуникаций и 

т.д. 

 6.11 В заключении выпускной квалификационной работы подводятся 

основные результаты выполнения топографо-геодезических работ или 

инженерно-геодезических изысканий, делаются краткие выводы по ним, 

даются рекомендации по использованию результатов работы или изысканий и 

оценивается эффективности предложенных решений при выполнении 

топографо-геодезических работ или инженерно-геодезических изысканий. 

 6.12 Состав приложения дипломной работы зависит от его тематики и это 

могут быть: схема района (объекта) работ, чертежи типов закладываемых 

геодезических знаков, схема устройства, описание и результаты 

метрологической аттестации применяемых геодезических приборов и 

оборудования, бланки полевых журналов измерений, схемы ходов планово-

высотного обоснования, ведомости уравнивания и определения координат и 
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отметок точек, каталог координат и отметок точек, профиля местности, схема 

подземных коммуникаций, оформленные листы топографического плана и т.д. 

 6.13 При написании выпускной квалификационной работы должно быть 

использовано не менее двадцати различных источников информации по 

выполнению топографо-геодезических работ или инженерно-геодезических 

изысканий в зависимости от тематики.  

Информационные системы: 

http:www.geobook.ru 

http:www.netkniga.ru 

 

7. Подготовка выпускной квалификационной работы и выпускника к 

защите работы. Процедура защиты 

 Подготовка к защите выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) является одним из важнейших завершающих этапов дипломного                     

проектирования. Она включает составление доклада о содержании дипломного 

проекта, повторение теории и методики геодезических работ и смежных 

дисциплин.  

 Составление доклада начинается с написания дипломником его плана. При 

этом следует иметь в виду, что продолжительность доклада на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) не     должна превышать 15 

минут. План доклада согласовывается с руководителем дипломного 

проектирования, а затем пишется полный текст доклада. Доклад должен быть 

четким и конкретным, полностью отражать существо защищаемого дипломного 

проекта. В нем не должно быть общих фраз, подробного описания природных и 

экономических условий зоны, расположения объекта дипломного 

проектирования. Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, в       

основном их нужно отражать на демонстрационных таблицах, диаграммах,  

графиках. Основное внимание в докладе должно быть обращено на                      

обоснование разработанных в дипломном проекте решений, их эффективности, 
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реальности осуществления и хозяйственной целесообразности. Доклад должен 

дать членам. 

ГЭК ясное и четкое представление о содержании и методах разработки того или 

иного вопроса дипломного проекта, а также о проведенных научных 

исследованиях. Для лучшего восприятия доклада дипломник должен 

подготовить презентацию (правила оформления презентации подраздел 7.1). 

Следует помнить, что качественная презентация к дипломному проекту              

помогает студенту во время защиты проекта. Она предоставляет возможность 

лучше воспринимать информацию за счет чертежей, таблиц, рисунков,  

графиков. Благодаря такой визуализации, ход мысли дипломника отлично 

воспринимается аудиторией и положительно оценивается комиссией. 

 Дипломник должен серьезно подготовится к защите. В процессе защиты 

дипломнику могут быть заданы вопросы по любой из основных дисциплин,  

которые изучались им в период обучения. Поэтому нужно изучить и знать        

новую литературу.  

 Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта)       

проходит строго в установленные колледжем сроки, публично, на заседании  

ГЭК. Дипломник получает право устно изложить существо разработанного 

дипломного проекта. При этом важно  полностью использовать все 

приготовленные для защиты проектные чертежи, схемы, диаграммы, графики и 

таблицы и презентацию.  

Это облегчает изложение доклада и способствует более полному восприятию 

членами ГЭК существа    дипломного проекта. 

 По окончании доклада члены ГЭК и присутствующие задают вопросы, на    

которые дипломник должен дать четкие, правильные и исчерпывающие   

ответы. После того, как зачитана рецензия, дипломник должен дать ответы на 

замечания рецензента. Эти ответы должны быть подготовлены заранее, быть 

краткими и касаться сути замечаний. В отдельных случаях дипломник может 
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высказать свое несогласие с замечаниями рецензента. Заключительное слово 

дипломника, когда ему представляется такая возможность, должно быть  

кратким. 

 После публичной защиты выпускных квалификационных работ 

(дипломных проектов) ГЭК на закрытом заседании рассматривает 

представленные к защите материалы, и, принимая во внимание качество  

доклада, ответы на вопросы, отзыв руководителя и оценку рецензента, а также 

полученные за время обучения в колледже оценки, большинством голосов             

оценивает его ответы на заданные вопросы и выносит решение об оценке  

выполнения и защиты дипломного проекта и присвоении дипломнику 

квалификации техника по специальности «Прикладная геодезия».  

Для получения оценки «5» (отлично) студент должен: 

- свободно владеть технической терминологией; 

- уметь осветить и выделить главные вопросы в предложенном материале; 

- свободно ориентироваться в графическом разделе; 

- представить экономическую эффективность или значимость работы; 

- показать новизну и актуальность поставленных задач; 

- дать полные и правильные ответы на поставленные вопросы; 

- уметь уверенно и логично отстаивать свою точку зрения. 

 Для получения оценки «4» (хорошо) студент должен: 

 - свободно владеть технической терминологией; 

- уметь осветить и выделить главные вопросы в предложенном материале; 

- ориентироваться в графическом разделе; 

- представить экономическую эффективность или значимость работы; 

- дать полные и правильные ответы на большинство представленных вопросов; 

 Для получения оценки «3» (удовлетворительно) студент должен: 

- владеть технической терминологией (допускаются незначительные ошибки в 

терминологии); 
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- уметь изложить предлагаемый материал, пользуясь выписками из дипломного 

проекта; 

-дать правильные ответы на отдельные вопросы членов ГЭК. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) может быть выставлена при наличии: 

- грубых ошибок в терминологии; 

- грубых ошибок в изложении материала или неумении изложить предлагаемый 

материал; 

- неумения ориентироваться в графическом материале; 

- отрицательной оценки рецензента или выявлении во время защиты дипломного 

проекта несоответствия графического раздела пояснительной записке; 

- грубых нарушений требований ЕСКД в оформлении дипломного проекта. 

 Студентам, не прошедшим государственную итоговую аттестация по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти ее без отчисления 

из колледжа, при этом студент должен представить в колледж документ, 

подтверждающий уважительную причину его отсутствия на государственной 

итоговой аттестации. 

 Студенты, выполнившие дипломный проект, но получившие при этом на 

защите оценку «2» (неудовлетворительно) имеют право на повторную защиту 

новой темы, согласно решению ГЭК, но не ранее чем через шесть месяцев. 

 7.1 Правила оформления презентации к диплому 

 Чтобы защитить диплом, современным студентам необходимо                   

подготовить не только речь, но еще и мультимедийную презентацию.                 

Презентация к диплому представляет собой наглядное лаконичное изложение 

информации об исследовании, которое проводилось в дипломной работе. Такое 

представление информации — это современный аналог бумажных плакатов и 

наглядных пособий. Компьютерные технологии позволяют представить   

результаты работы или изысканий студента более наглядно и красочно. 

Обычно презентация оформляется в формате Microsoft Power Point. 
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 Чтобы сосредоточить внимание комиссии на работе студента, одного 

только вербального контакта недостаточно, даже если тема работы интересна, а 

выступающий хороший оратор. Преимущество всегда получает дипломник, 

который применяет и словесную, и визуальную подачу материала. Чтобы 

усилить впечатление членов аттестационной комиссии от дипломного проекта, 

необходимо соблюсти все правила оформления                         презентации к 

диплому. 

 7.2 Требования к оформлению слайдов. 

Чтобы занять все отведенное время на защиту дипломной работы, необходимо 

подготовить 12-15 слайдов. Если сделать их меньше, то будет сложно 

разместить на них всю информацию, которую нужно донести до  

Государственной экзаменационной комиссии, а много слайдов — это уже не 

краткое изложение сути дипломной работы, а ее полный пересказ. Поэтому 

очень важно выделить из работы ее основные части, которые подтверждают          

актуальность темы и результативность проведенных работ или изысканий и   

продемонстрировать их на слайдах. При этом демонстрация слайдов и ее    

речевое сопровождение не должно занимать больше времени, чем 5-10 минут. 

 Каждая страничка презентации — это отдельный пункт в докладе 

дипломника, поэтому каждый слайд должен оформляться заголовком. Кроме 

основных  понятий, на которых базируется работа студента, на слайдах должны 

быть представлены графики, иллюстрации, картинки, таблицы, все, что 

наглядно продемонстрирует ход работы и изысканий и их конечный результат. 

 Основные правила оформления презентации к диплому содержат 

требования к цветовому оформлению слайдов.  

 Чтобы их не нарушать, следует избегать ярких, кричащих оттенков, 

которые отвлекают внимание от самого выступления. Слова должны быть 

хорошо видны на выбранном фоне слайда, оптимальный вариант — темные 

буквы на светлом фоне. 
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 Не нужно использовать для украшения текста специальные эффекты: 

тени, мерцание и т.п. Текст должен хорошо восприниматься и быть читаемым. 

Поэтому не стоит выбирать размер шрифта меньше 28, а для заголовков — 

меньше 36.  

При наборе текста следует уделить должное внимание грамотности, ведь чем 

больше шрифт, тем больше будут бросаться в глаза всякого рода ошибки.  

 7.3 Из чего состоит презентация. 

 Учитывая правила оформления презентации к диплому, ее структуру   

необходимо сформировать четко и грамотно: 

Первый слайд — это титульный лист, на котором демонстрируется название 

дипломной работы, данные об ее исполнителе и руководителе. 

На следующих страницах презентации описывается проблема, цели, задачи 

работ или изысканий. Все должно быть представлено в виде кратких тезисов. 

 Дальше следует информация о методах проводимых работ или 

изысканий, подчеркивается актуальность выбранной темы, ее практическая 

значимость. 

Основные этапы выполнения дипломного проекта можно оформить 

несколькими небольшими предложениями, которые разместятся на следующих 

страницах презентации. 

На последних слайдах обязательно необходимо продемонстрировать    

результаты, которые были получены в ходе выполнения работ или изысканий. 

Указать на проблемы, которые при этом возникли, а также описать способы их 

решения. 

Используйте в презентации уже готовые фразы, которые можно взять из       

введения и/или выводов дипломного проекта. 

7.4 Подготовка к показу слайдов. 

 Функции powerpoint позволяют настроить автоматическую смену 

слайдов, при этом они будут сменяться через заданное время. Но может так 
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получиться, что слова докладчика будут не совпадать с появляющимися на 

экране картинками, что может испортить все впечатление о проделанной 

работе. Чтобы этого не произошло, следует прорепетировать речь, сочетая 

текст с меняющимися    слайдами или перелистывать их на защите вручную.  

 Чтобы избежать нежелательных казусов, следует еще перед  

защитой   проверить, открывается ли презентация на компьютере, 

подключенном к                проектору. Соблюдая все правила оформления 

презентации к диплому, и                 подготовив грамотную и четкую речь, 

студент значительно увеличивает свои шансы получить за дипломную работу 

отличную оценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 
 

 

Приложение А 

Форма задания на дипломный проект 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломный проект 

 

 

по специальности 21.02.08  Прикладная геодезия 

 

студента (ки) 4 курса        Геологического колледжа 

 

_________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

Тема проекта: ____________________________________________ 

                                 полное наименование темы в кавычках 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель 

преподаватель                           ________________                С.А.Масалыкин 

                                                         подпись, дата 

 

Консультант         __________________                 Т.П.Хохлинская 

                                                         подпись, дата 

 

Председатель ЦК 

преподаватель                              _______________               Е.А. Веденина 

                                                          подпись, дата 

 

 

 

 

Саратов 2020 
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Приложение Б 

Форма календарного плана выполнения выпускной квалификационной 

работы 

Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 

 (дипломного проекта) 

студентом___________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

Специальность:_______________________________________________________ 

 Тема: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Этапы работы Содержание работы Срок 

исполнения 

1.Подготовительный 1. Определение темы  дипломного проекта  

 2. Утверждение темы  

 3.Определение примерного плана 

 (задания) дипломной проекта,  

согласование с руководителем 

 

 4.Составление библиографии,  ознакомление с      

законодательными актами, нормативными                 

документами и др.источникам , относящимися к     теме  

 дипломного проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Преддипломная  

практика 

1 .Формирование программы  

преддипломной практики 

 

2. Сбор фактического материала в органах государственной и 
муниципальной власти, на предприятиях, в рыночных 

структурах и других организациях в зависимости от 

исследуемой области 

 

3. Отчет о преддипломной практике - как основа для написания 

первоначального варианта практической части дипломной 

работы 

 

3. Написание работы Написания введения и 1-3 глав в первой 

 редакции 

 

 Отчет о проделанной работе (первая проверка)  

Написание 4-6 глав  в первой редакции  

Отчет о проделанной работе (вторая проверка)  
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Написание всех глав во второй редакции  

 

Нормоконтроль дипломного проекта  

 
Изготовление иллюстрационного материала к защите 

дипломному проекту 

 

4. Итоговая аттестация 1 .Обработка замечаний руководителя     (отзыв)  

 2. Внешнее рецензирование  

 3. Представление дипломного проекта на  

отделение для рекомендации к итоговой  

аттестации. 

 

5. Защита дипломного проекта  

 

Руководитель дипломного проекта______________________________________ 

                                                                                        (ф.и.о., подпись) 

 

Задание принял к сведению____________________________________________ 

                                                    (подпись дипломника) 

«_________»__________________20________г.                                                                                  
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Приложение В 

Форма отзыва руководителя о дипломном проекте 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

ОТЗЫВ 

руководителя о дипломном проекте 

 

____________________________________________________________________________ 
полное наименование темы дипломного проекта в кавычках 

 

________________________________________________________________________________ 

 

студента (ки) 4 курса   Геологического колледжа 

________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество 

 

прошедшего обучение по 

специальности_________________________________________________ 

                                                                                               код и наименование  

________________________________________________________________________________ 
специальности 

________________________________________________________________________________ 
оценка достоинств и недостатков в подходе выпускника к  выполнению работы 

________________________________________________________________________________ 

(степень самостоятельности, ответственности, компетентности и др.) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

вывод о заслуживаемой  оценки и возможности присуждения квалификации 

 

 

Руководитель_________________________   _______________________ 

                                         подпись, дата            инициалы, фамилия 

Приложение Г 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 
                                                    РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломный проект 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование темы дипломного проекта в кавычках 

 

________________________________________________________________________________ 

 

студента (ки)   4 курса   Геологического колледжа 

________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 

прошедшего обучение по 

специальности______________________________________________ 

код и наименование 

________________________________________________________________________________ 
специальности 

 

________________________________________________________________________________ 
Оценка актуальности выбранной темы, оценка достоинств и недостатков применяемых 

методов, 

________________________________________________________________________________ 

последовательности изложения материала, убедительности представленных доказательств и 

вывод и др. 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

вывод об оценке работы и возможности присуждения выпускнику квалификации по 

специальности 

 

Рецензент                            _____________                                ____________ 

                                             подпись, дата                             инициалы, фамилия 

Приложение Д 

Форма титульного листа дипломного проекта 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 
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_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(название темы) 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

студента 4 курса      группы 1481 

специальности 21.02.08 Прикладная геодезия 

 

Геологического колледжа 

 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

 

Руководитель                            ________________                                    С.А.Масалыкин 

                                                       подпись, дата                                                      

 

Консультант         __________________                                     Т.П.Хохлинская 

                                                         подпись, дата 

Председатель ЦК 

геодезии и землеустройства 

преподаватель                                ______________                               ________________                                                                                                                                  

                                              Ф.И.О.                                    подпись, дата                                                     

 

Саратов 2020 

 


