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Введение  
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

по дисциплине «Типология объектов недвижимости» предназначены для 

студентов очной формы обучения направления подготовки 43.03.01 Сервис, 

профиль – «Сервис недвижимости».  

Разработанные авторами лекции нацелены на развитие у студентов 

устойчивого интереса к выбранной сфере инженерной деятельности и 

профессиональной подготовке к ней.  

Дисциплина «Типология объектов недвижимости» формирует у 

обучающихся следующие общекультурные компетенции:  

1. Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, приобретению новых знаний в области техники и технологии, 

математики, естественных, гуманитарных социальных и экономических наук. 

 2. Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности.  

Рассмотрены особенности инженерной деятельности и 

профессиональной подготовки современного специалиста в области 

недвижимости, вопросы для обсуждения, тесты для проверки усвоения 

учебного материала, знания и требования к содержанию и оформлению 

докладов, представлен список рекомендуемой литературы.  

Лекции посвящены знакомству с типами профессий, теориями 

профессионального развития и этапами профессионального становления 

личности, эволюцией содержания деятельности оценщика, развитию 

высшего технического образования в России и за рубежом, анализу 

нормативных документов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

 формирования общих и профессиональных компетенций 

 развитию исследовательских умений. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 
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который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее 

решение, критически оценить решение и его последствия; 

 уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий; 

 уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

 

 

1. Общая характеристика самостоятельной работы 

 

Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Введение в профессию». Целью самостоятельной работы 

студентов является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную 

программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Студент 

должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес 

самостоятельной работы составляет по времени 30% -50%от всего времени 

изучаемой дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента и определяется учебным планом. При определении содержания 

самостоятельной работы студентов следует учитывать уровень 

самостоятельности абитуриентов и требования к уровню самостоятельности 

выпускников для того, чтобы за период обучения искомый уровень был 
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достигнут. Для организации самостоятельной работы необходимы 

следующие условия: готовность студентов к самостоятельному труду; 

наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного 

материала; консультационная помощь. 

Самостоятельная работа предусмотренная рабочим учебным планом и 

рабочей программой дисциплины включает в себя: 

- самостоятельное изучение литературы по темам программы, с 

итоговым продуктом самостоятельной работы – написание конспекта, 

средства и технологии оценки - собеседование; 

- подготовка к практическим занятиям, с итоговым продуктом 

самостоятельной работы – выполнение индивидуального задания, средства и 

технологии оценки – собеседование, письменный отчет. 

Цели самостоятельной работы: 

- развитие умения приобретения научных знаний путем личного поиска 

и переработки информации; 

- сбор и систематизация знаний по конкретной теме или проблеме. 

Задачи самостоятельной работы: 

-сформировать умение использовать справочную документацию и 

специальную литературу;  

- научить студентов систематизировать и закреплять полученные 

теоретические знания и практические умения. 

В результате студент овладевает следующими компетенциями:  

УК-1- Способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 

 

 

2.План-график выполнения самостоятельной работы 

 

Коды 

реализу-

емой 

компетен-

ции 

Вид деятельности 

студентов 

Итоговый 

продукт 

самостоятел

ьной работы 

Средства и 

технологии 

оценки 

Обьем часов 

СРС 

Контакт

ная 

работа с 

препода

вателем 

Всего 

УК-1 

 

Самостоятельное 

изучение 

литературы по 

темам 19-20 

Конспект 
Собеседовани

е 
20 1 15 

УК-1 

 

Подготовка 

доклада  

Текст 

доклада 
Доклад 4,3 1,7 12 

Итого за 6 семестр 24,3 2,7 27 

Итого 40,5 4,5 45 

 

3.Контрольные точки и виды отчетности 



 7 

 

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Текущий контроль  

Рейтинговая оценка знаний студента 

№ п/п Вид деятельности студентов  Сроки 

выполнения 

Количество

баллов 

1.  Практическое занятие 4 неделя 20 

2.  Практическое занятие 8 неделя 20 

3.  Практическое занятие 12 неделя 15 

 Итого за 6 семестр  55 

 

Максимально возможный балл за весь текущий контроль 

устанавливается равным 55. Текущее контрольное мероприятие считается 

сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для 

этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый 

студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 

установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется 

следующим образом:  
Уровень выполнения контрольного 

задания 

Рейтинговый балл (в % от максимального 

балла за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный  60 

Неудовлетворительный 0 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие не 

проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам 

текущего контроля. 

 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

Если по итогам семестра обучающийся имеет от 33 до 60 баллов, ему 

ставится отметка «зачтено». Обучающемуся, имеющему по итогам семестра 

менее 33 баллов, ставится отметка «не зачтено». 

 

Количество баллов за зачет (Sзач) при различных рейтинговых баллах  

по дисциплине по результатам работы в семестре  

 
Рейтинговый балл по дисциплине 

по результатам работы в семестре (Rсем)  

Количество баллов за зачет (Sзач) 

50 ≤Rсем≤60 40 

39 ≤ Rсем< 50 35 

33 ≤ Rсем< 39 27 

Rсем<33 0 
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Методические рекомендации по изучению теоретического 

материала 

 

Указания по организации работы с литературой 

 

Рекомендации по организации работы с литературой 

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной 

деятельности. Сама научная литература является высшим средством 

существования и развития науки. За время пребывания в высшей школе 

студент должен изучить и освоить много учебников, статей, книг и другой 

необходимой для будущего специалиста литературы на родном и 

иностранном языках. В связи с этим перед студентами стоит большая и 

важная задача - в совершенстве овладеть рациональными приемами работы с 

книжным материалом. 

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с 

материалом в целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением 

путем беглого чтения-просмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр 

позволит получить представление обо всем материале, который необходимо 

усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному чтению - 

штудированию материала по главам, разделам, параграфам. Это самая 

важная часть работы по овладению книжным материалом. Читать следует 

про себя. (При этом читающий меньше устает, усваивает материал примерно 

на 25% быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет возможность уделить 

больше внимания содержанию написанного и лучше осмыслить его). 

Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо читать в 

замедленном темпе, чтобы лучше понять и осмыслить. 

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, 

чтобы то, что осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном 

чтении. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, 

рисунки: рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь 

с текстом. Это поможет понять и усвоить изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое 

незнакомое слово, термин, выражение было правильно воспринято, понято и 

закреплено в памяти. 

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое 

чтение. Особенно это умение будет полезным при первом просмотре книги. 

Обычно студент 1-2 курса при известной тренировке может внимательно и 

сосредоточенно прочитать 8-10 страниц в час и сделать краткие записи 

прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 страниц. Это крайне мало. 

Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие важные и 

нужные статьи книги. Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на 

специальных курсах), можно прочитывать до 50-60 страниц в час и даже 
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более. Одновременно приобретается способность концентрироваться на 

важном и схватывать основной смысл текста. 

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем 

более научной). Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять 

схемы, тезисы, выписывать цифры, цитаты, вести конспекты. Запись 

изучаемой литературы лучше делать наглядной, легко обозримой, 

расчлененной на абзацы и пункты. Что прочитано, продумано и записано, то 

становится действительно личным достоянием работающего с книгой. 

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и 

в кратчайшей форме. 

Различают три основные формы выписывания: 

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного 

положения, авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда 

нельзя выписать мысль автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. 

Запись цитаты надо правильно оформить: она не терпит произвольной 

подмены одних слов другими; каждую цитату надо заключить в кавычки, в 

скобках указать ее источник: фамилию и инициалы автора, название труда, 

страницу, год издания, название издательства. 

Цитирование следует производить только после ознакомления со 

статьей в целом или с ближайшим к цитате текстом. В противном случае 

можно выхватить отдельные мысли, не всегда точно или полно отражающие 

взгляды автора на данный вопрос в целом. 

Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет расточающее 

время выписывание дословных цитат! 

2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи. 

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные 

мысли автора. Это самая лучшая форма записи. Все виды научных работ 

будут безупречны, если будут написаны таким образом. Делается такая 

выписка с теми же правилами, что и дословная цитата. 

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без 

разъяснений, примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, 

закончено (не теряя смысл) сформулировать каждый вопрос, основное 

положение. Овладев искусством составления тезисов, студент четко и 

правильно овладевает изучаемым материалом. 

3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения 

знаниями. Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении 

научной книги. В данном случае кратко записываются важнейшие составные 

пункты, тезисы, мысли и идеи текста. Подробный обзор содержания может 

быть важным подспорьем для запоминания и вспомогательным средством 

для нахождения соответствующих мест в тексте. 

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, 

нельзя допускать, чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. 

Усвоенные мысли необходимо выразить своими словами, своим слогом и 

стилем. Творческий конспект - наиболее ценная и богатая форма записи 
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изучаемого материала, включающая все виды записей: и план, и тезис, и свое 

собственное замечание, и цитату, и схему. 

Обзор текста можно составить также посредством логической 

структуры, вместо того, чтобы следовать повествовательной схеме. 

С помощью конспективной выписки можно также составить 

предложение о том, какие темы освещаются в отдельных местах разных книг. 

Дополнительное указание номеров страниц облегчит нахождение этих мест. 

При составлении выдержек целесообразно последовательно 

придерживаться освоенной системы. На этой базе можно составить свой 

архив или картотеку важных специальных публикаций по предметам. 

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и 

карточную. При тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо 

отвести особую отдельную тетрадь. 

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной 

стороне карточки. Для удобства пользования вверху карточки надо написать 

название изучаемого вопроса, фамилию автора, название и УДК 

(универсальная десятичная классификация) изучаемой книги. 

Карточки можно использовать стандартные или изготовить 

самостоятельно из белой бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в 

специальных ящиках или в конвертах. Эта система конспектирования имеет 

ряд преимуществ перед тетрадной: карточками удобно пользоваться при 

докладах, выступлениях на семинарах; такой конспект легко пополнять 

новыми карточками, можно изменить порядок их расположения, добиваясь 

более четкой, логической последовательности изложения. 

И, наконец, можно применять для этих же целей персональный 

компьютер. Сейчас существует великое множество самых различных 

прикладных программ (органайзеров и пр.), которые значительно облегчают 

работу при составлении выписок из научной и специальной литературы. 

Используя сеть Internet, можно получать уже готовые подборки литературы. 

Методические указания по самостоятельному изучению литературы 

по темам 

Важным этапом является подбор и изучение литературы по 

исследуемой теме. Помимо учебной и научной литературы, обязательно 

использование и нормативно-правовых актов. Нельзя подменять изучение 

литературы использованием какой-либо одной монографии или лекции по 

избранной теме. Так же рекомендуется использовать информацию, 

размещенную на официальных сайтах сети Интернет, ссылки на которые 

указаны в списке рекомендуемой литературы. В процессе работы над 

реферативным исследованием и сбором литературы студент также может 

обращаться к преподавателю за индивидуальными консультациями. 

Изучение дополнительных источников. 

Такими источниками могут быть рецензии, критические статьи, 

критико-биографические, историко-литературные работы. Выявить эти 

источники можно с помощью справочных и библиографических изданий. 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Особое внимание следует обратить на 

определение основных понятий дисциплины. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить 

аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 

При изучении материала по учебнику полезно в тетради дополнять конспект 

лекций, также следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. 

Работа со справочными изданиями. 

Словарь – справочное издание, содержащее упорядоченный перечень 

языковых единиц (слов, словосочетаний, фраз, терминов, имен, знаков), 

снабженных относящимися к ним справочными данными. 

Терминологический словарь – словарь, содержащий термины какой-

либо области знания или темы и их определения (разъяснения). 

Справочник – справочное издание, носящее прикладной, практический 

характер, имеющее систематическую структуру или построенное по 

алфавиту заглавий статей. По целевому назначению различают: научный, 

массово-политический, производственно-практический, учебный, 

популярный и бытовой справочники. 

Биографический справочник (словарь) – справочник, содержащий 

сведения о жизни и деятельности каких-либо лиц. 

Библиографический справочник (словарь) – справочник, содержащий 

биографические сведения о каких-либо лицах, списки их трудов и 

литературы, освещающей их жизнь и деятельность. 

Справочное пособие – пособие, рассчитанное по форме на то, чтобы по 

нему можно было наводить справки. От справочника отличается тем, что 

может быть использовано и для последовательного освоения материала, в то 

время как справочник нацелен главным образом на выборочное чтение, по 

мере того, как возникают те или иные вопросы и нужда в справке, и для 

последовательного чтения не приспособлен. 

Энциклопедия – справочное издание, содержащее в обобщенном виде 

основные сведения по одной или всем отраслям знаний и практической 

деятельности, изложенные в виде кратких статей, расположенных в 

алфавитном или систематическом порядке. В зависимости от круга 

включенных сведений различают универсальную (общую), 

специализированную (отраслевую), региональную (универсальную или 

специализированную) энциклопедии. 

Энциклопедический словарь – энциклопедия, материал в которой 

расположен в алфавитном порядке. 

Глоссарий – словарь терминов. 

Тезаурус относится к специальному типу словаря нормативной лексики 

с точно определенными связями между терминами. 
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5. Методические указания по видам работ, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины 

 

1 семестр 

5.1 Вид самостоятельной работы студентов: подготовка доклада. 

Доклад представляет собой краткое изложение сути проведенного 

исследования, полученных результатов, их теоретической и практической 

значимости.  

В структурном отношении  доклад обычно делится на три части: 

введение, основную часть, заключение 

В совокупности эти части должны составлять единое целое и каждая 

часть должна быть логическим продолжением предыдущей. Принцип 

построения доклада следующий: сначала приводится общая информация об 

исследовании, затем излагается ход и содержание проведенного 

исследования и в заключении подводятся итоги. 

Основная цель введения доклада информировать о содержании 

исследования и вызвать интерес к проделанной работе: обосновывается 

актуальность темы, устанавливается проблема, требующая разрешения, 

дается оценка степени изученности и научной проработанности темы, 

определяется объект, предмет и цель исследования, комплекс задач, которые 

необходимо было решить, чтобы цель была достигнута. Проводится 

изложение методологической базы исследования, характеризируются 

основные положения, выносимые на защиту. Введение должно быть кратким 

и исчерпывающе информативным. 

Вторая часть доклада - самая большая по объему. В ней, в 

последовательности, установленной логикой проведенного исследования, 

излагается суть выполненной работы: постановка и решение задач, 

обоснование выбора методов исследования, аргументация полученных 

результатов. В этой части необходимо подчеркнуть собственный вклад в 

проведенном исследовании, определить новизну полученных результатов. 

В заключении приводятся общие выводы, основные рекомендации, 

характеризуется новизна полученных результатов, устанавливается связь 

полученных результатов с практикой, определяются перспективы 

дальнейшего развития темы и полученных результатов. 

Как правило, структура доклада выглядит следующим образом: 

1. Титульный лист 

2. Содержание, включающее: введение, название разделов (при 

необходимости подразделов), заключение, список использованных 

источников с указанием страниц. 

3. Введение. 

4. Текст доклада работы. 

5. Список использованной литературы. 

Итоговый продукт самостоятельной работы: устный. 

Средства и технологии оценки: темы доклада. 
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Порядок оформления и предоставления: текст доклада должен быть 

построен в соответствии с регламентом предстоящего выступления: не более 

семи минут. В данном случае очень важно для докладчика во время 

сообщения уложиться во времени: если вас прервут на середине доклада, вы 

не сможете сообщить самого главного – выводов вашей самостоятельной 

работы. От этого качество выступления станет ниже и это отразится на вашей 

оценке. 

Поэтому не меньшее внимание, чем написанию самого доклада, 

следует уделить отработке его чтения. При этом следует читать не торопясь, 

но и без излишней медлительности, осваивая темп будущего выступления. 

Если не удается уложиться в регламент, следует вернуться к тексту и 

сократить материал: обычно бывает растянутой вводная часть, выводы 

следует свести к пронумерованным тезисам, сделав их предельно четкими и 

краткими. 

Для успешной работы над докладом следует выполнить следующее: 

серьезно отнестись к выбору темы, освоить навыки подбора литературы, 

методы работы с источниками. 
 

Критерии оценивания: 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полностью 

справился с заданием, показал умения и навыки. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент полностью 

справился с заданием, показал умения и навыки, допустил незначительные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 

полностью справился с теоретическим заданием, но не показал умения и 

навыки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не 

справился с поставленным заданием. 

 

Темы докладов 

 

Базовый уровень 
1. Особенности земли как товара. 

2. Государственный кадастр недвижимости, его методология и принципы. 

3. Регистрация землепользований и землевладений. 

4. Учет количества земель. 

5. Учет качества земельных угодий. 

6. Система землеустроительного проектирования. 

7. Основные направления улучшения использования земельных ресурсов. 

8. Содержание генеральных схем использования земельных ресурсов РФ, 

субъекта РФ. 

9. Задачи и содержание схем землеустройства муниципальных 

образований. 

10. Методы нормативного планирования использования земель. 
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11. Межхозяйственное землеустройство. 

12. Населенные пункты и зонирование их территории. 

13. Категории городских земель и их функциональное назначение. 

14. Классификация жилых зданий. 

15. Основные критерии для классификации жилища. 

16. Требования, предъявляемые к жилищам  

17. Конструктивные и строительные системы  

18. Малоэтажные жилые дома 

19. Одноквартирные жилые дома  

20. Блокированные жилые дома 

 

Повышенный уровень 
 

1. Многоквартирные дома 

2. Квартира, еѐ состав  

3. Типология квартир 

4. Жилые дома секционного типа  

5. Дома коридорного типа  

6. Дома галерейного типа 

7. Дома коридорно-секционного типа  

8. Специализированные и специальные дома  

9. Общежития  

10. Гостиницы  

11. Дома-интернаты для пожилых людей  

12. Шумо-, ветро-, пылезащищѐнные дома  

13. Энергосберегающие системы  

14. Классификация общественных зданий  

15. Классификационные признаки  

16. Виды помещений. 

17. Технико-экономические показатели  

18. Общественные здания повседневного пользования 

19. Здания учебно-воспитательных учреждений   

20. Лечебно-профилактические учреждения 

21. Общественные здания периодического пользования 

22. Предприятия общественного питания  

23. Предприятия бытового обслуживания      

24. Здания предприятий торговли  

25. Административные здания  

26. Общественные здания эпизодического пользования 

27. Зрелищные здания 

28. Спортивные сооружения 

 



 15 

5.2 Вид самостоятельной работы студентов: самостоятельное 

изучение литературы по темам 19-20 
Для выполнения данного вида самостоятельной работы студентов, 

необходимо изучить следующую тему: 

Тема 19.Объекты незавершенного строительства. 

1.Признаки упорядочения застройки поселения. 

2.Порядок обследования объекта капитального строительства. 

3.Проектные предложения для завершения строительства объектов 

недвижимости.  

Тема 20. Понятие качества объекта недвижимости и характеристики. 

1.Техническое состояние объекта недвижимости. 

2.Обследование объекта капитального строительства, как способ оценки 

качества здания. 

Итоговый продукт самостоятельной работы: ответы на вопросы по темам 

дисциплины. 

Средства и технологии оценки: собеседование. 

Порядок оформления и предоставления: собеседование включает 

подготовку к ответам на вопросы по темам дисциплины, студенту 

предоставляется право на работу: с методическими указаниями по 

выполнению практических работ, с методическими рекомендациями для 

студентов по организации самостоятельной работы. 
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6. Список рекомендуемой литературы 

 

1.Черныш А.С. Основы технической инвентаризации объектов 

недвижимости [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черныш А.С., 

Даниленко Е.П.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2014.— 153 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49717.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2.Груздев В.М. Типология объектов недвижимости [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Груздев В.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 64 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30828.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 


