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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

  

Целью изучения дисциплины является профессиональная подготовка бакалавра в области 

интродукции декоративных растений, значение которой определяется развитием понятий, 

полученных в курсах ботаники, дендрологии, физиологии растений, связанных с интродукцией 

растений.  

Задачей курса является выработка у студентов основных представлений о 

закономерностях интродукции декоративных растений. Рассматриваются стратегические 

принципы и природа адаптивных реакций к стрессовым ситуациям, а также специфическое 

влияние стрессоров на ход физиолого-биохимических процессов у растений в экстремальных 

условиях. Изучаются перспективы успешной адаптации и интродукции растений в конкретных 

регионах.  

Задачи дисциплины состоят в:  

- ознакомлении с современными методами и объектами интродукции растений;  

- формировании экологического мышления, экологической культуры, навыков 

организации рационального природопользования в области интродукции.  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП по направлению подготовки  

  

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, является дисциплиной по выбору. 

Курс читается на основе знаний, полученных студентами при изучении «Ботаники», 

«Экологии», «Физиологии растений», «Дендрологии», «Лесоведения», «Лесной селекции» и 

др.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения и воспитания по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-2); 

Готовность реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3); 

Готовность провести эксперимент по заданной методике, проанализировать полученные 

результаты (ПК-13). 
 

Для качественного усвоения дисциплины, обучающиеся должны:  

знать: основные компоненты урбоэкосистем растительного и животного мира, почв, 

поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, 

жизнестойких, эстетически выразительных зелёных насаждений, сооружений, оборудования 

объектов ландшафтной архитектуры;  

уметь: выполнять измерения деревьев и кустарников с использованием приборов,  

определять качественную оценку состояния зелёных насаждений;  

владеть: навыками определения основных факторов, лимитирующих акклиматизацию 

древесных и кустарниковых растений, проводить оценку перспективности интродукции 

древесных и кустарниковых пород.  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).  

Вид учебной работы  
Всего 

часов/з.е.  
Семестры  

4    

Контактные часы (всего)  34,25/0,9  34,35/0,3    

В том числе:        

Лекции (Л)  17/0,47  17/0,47    

Практические занятия (ПЗ)        

Лабораторные работы (ЛР)  17/0,47  17/0,47    

Контактная работа в период аттестации (КРАт)        

Самостоятельная работа под руководством преподавателя 

(СРП)  

0,25/0,0069  0,25/0,0069    

Самостоятельная работа (СР) (всего)  37,75/1,04  37,75/1,04    

В том числе:        

Расчетно-графические работы        

Реферат  20/0,55  20/0,55    

Другие виды СР (если предусматриваются, приводится 

перечень видов СР)  

1. Составление плана-конспекта  

2. Проведение мониторинга, подбор и анализ статистических 

данных  

  

  

17/0,47  

  

  

17/0,47  

  

Курсовой проект (работа)        

Контроль (всего)        

Форма промежуточной аттестации:  

(зачет, экзамен)  

зачет  зачет    

Общая трудоемкость (часы/ з.е.)  72/2  72/2    

4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).  

  

Вид учебной работы  
Всего 

часов/з.е  
Семестры  

3    

Контактные часы (всего)  10,25/0,28  10,25/0,28    

В том числе:        

Лекции (Л)  4/0,11  4/0,11    

Практические занятия (ПЗ)  6/0,16  6/0,16    

Лабораторные работы (ЛР)        

Контактная работа в период аттестации (КРАт)  3,75/0,104  3,75/0,104    

Самостоятельная работа под руководством преподавателя 

(СРП)  

      

Самостоятельная работа (СР) (всего)  58/1,61  58/1,61    

В том числе:        

Расчетно-графические работы        

Реферат  24/0,66  24/0,66    
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Другие виды СР (если предусматриваются, приводится 

перечень видов СР)  

1. Составление плана-конспекта  

2. Проведение мониторинга, подбор и анализ 

статистических данных  

  

  

34/0,94  

  

  

  

34/0,94  

  

  

 Курсовой проект (работа)        

Контроль (всего)  3,75/0,104  3,75/0,104    

Форма промежуточной аттестации:  

(зачет, экзамен)  

зачет  зачет    

Общая трудоемкость (часы/ з.е.)  72/2  72/2    
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5. Структура и содержание дисциплины  

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения  

№  

п/п  
Раздел дисциплины  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и трудоемкость  (в 

часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам 

)  

 
  семестр  

1.  Тема 1. Введение.  

  2    2       4 

Составление 

плана 

конспекта  

2.  Тема 2. Теоретические 

основы интродукции и 

акклиматизации  

декоративных растений.  
  2    2       4  

Составление 

плана 

конспекта  

3  Тема 3. История развития 
учения об адаптации и 

географические источники 

для интродукции  

  2    2       4  
Обсуждение 

рефератов.   

4.  Тема 4. История 

интродукции древесно-

кустарниковых растений  

  2    2       6  

Составление 

плана 

конспекта  

5.  Тема 4. Экологические 
основы устойчивости  

растений  

  2    2       6 

Обсуждение 

рефератов.   

6.  Тема 5. Практические 

основы интродукции  

древесно-кустарниковых  

пород.  Этапы 

интродукционного 

процесса.  

  2    2       4  

Составление 

плана 

конспекта  

7.  Тема 6. Биологические 

особенности размножения 

древесных интродуцентов  

  2    2       4  

Обсуждение 

рефератов.  

8.  Тема 7. Использование 

древесно-кустарниковых  

интродуцентов в 

современном лесном и 

лесопарковом хозяйстве  

  3    3       5,75 
Обсуждение 

рефератов.  

9.  Промежуточная 

аттестация.  
               зачет  

  ИТОГО:    17    17   0,25    37.75    
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5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

  

№  

п/п  
Раздел дисциплины  

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу и трудоемкость  (в часах)  

Л
 

П
Р

/Л
Р

 

К
Р

А
т 

С
Р

П
 

К
о

н
тр

о
л
ь 

С
Р

 

семестр  

1.  Тема 1. Введение.  

  

2  

2  

      8  

2.  Тема 2. Теоретические основы 

интродукции и 

акклиматизации декоративных 

растений.  

      8  

3.  Тема 3. История развития 

учения об адаптации и 

географические источники для 

интродукции  

2  

      8  

4.  Тема 4. История интродукции 

древесно-кустарниковых 

растений  

      8  

5.  Тема 4. Экологические основы 

устойчивости растений        8  

6.  Тема 5. Практические основы 
интродукции древесно-

кустарниковых пород. Этапы 
интродукционного процесса.  

2  2 

      8 

7..  Тема 6. Биологические 

особенности размножения 

древесных интродуцентов  

      8 

8.  Тема 7. Использование 

древесно-кустарниковых  

интродуцентов в современном 
лесном и лесопарковом 

хозяйстве  

      2 

9.  Промежуточная аттестация.  зачет          

  ИТОГО:  4  6  0,25    3,75  58 

  

  

  



 

5.3. Содержание разделов дисциплины "Интродукция древесно-кустарниковых пород ", образовательные технологии  

Лекционный курс 

  

№  

п/п  

Наименование 

темы дисциплины  

Трудоемкость (часы / 

зач. ед.)  
Содержание  

Формируемые  

компетенции  Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть)  

Образовательные 

технологии  
ОФО  ЗФО  

Тема 1.  Тема 1. Введение.  

2/0,55  

2/0,55  

Специфика живого организма. 

Понятие об интродукции 

растений. Объекты интродукции. 

Основные понятия и термины. 

Методы исследований по 

адаптации и интродукции 

растений.  

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-13 

Знать:  

специфику живого 

организма; объекты, 

основные понятия и 

термины интродукции.   

Уметь:  

применять методы 

исследований по адаптации 

и интродукции растений.   

Вводная лекция, лекция-

информация  

Тема 2.  Тема 2.  

Теоретические основы 

интродукции и 

акклиматизации 

декоративных растений.  

2/0,55  

Исторический аспект развития 
представлений об интродукции и 

акклиматизации растений. 
Акклиматизация как первый этап 

интродукции растений. 

Интродукция растений, 
интродуценты, реинтродукция и 

акклиматизация, натурализация. 
Задачи интродукции. Источники 

интродукции и географические 
ареалы растений (Вавилов  

Н.И.).  

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-13 

Знать:  

основные этапы развития 

представлений об 

интродукции и 

акклиматизации растений.  

Уметь:  

организовать  работу с 

литературными 

источниками.  

  

Слайд-лекция  



 

Тема 3.  Тема 3. История развития 

учения об адаптации и  

географические 

источники для  

интродукции 
2/0,55  

Краткая история интродукции  

древесно-кустарниковых растений 

в России. Интродукция древесных 

растений на территории  

Северного Кавказа 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-13 

Знать: историю 

интродукции древесно-

кустарниковых растений в 

России.  

Уметь:  организовать 

работу с литературными 

источниками. 

лекция-информация  

Тема 4.  Тема 4. История 

интродукции древесно-

кустарниковых растений  

2/0,55  

  Границы приспособления и 

устойчивости. Основные 

факторы, лимитирующие 

акклиматизацию древесных 

растений. Экологические 

проблемы защиты растений. 

Ритмы – интегральный 

показатель адаптации растений. 

Общие принципы адаптации 

растений к стрессовым 

ситуациям.  

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-13 

Знать:  

основные факторы, 

лимитирующие 

акклиматизацию древесных 

растений.  

Уметь:  

на практике определять 

основные факторы, 

лимитирующие 

акклиматизацию древесных 

растений.  

Лекция-беседа, 
интерактивные методы  

обучения (мозговой 

штурм)  

Тема 5.  Тема 5.  

Экологические основы 

устойчивости растений  

2/0,55  2/0,55  

Предварительный подбор 

исходного материала  

(интродукционный поиск). 

Мобилизация и освоение 

растений в процессе интродукции 

Подведение итогов интродукции. 

Введение интродуцентов в 

культуру. Оценка 

перспективности  

интродукции древесных пород  

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-13 

Знать:  

этапы интродукционного 

процесса.  

Уметь: проводить 

интродукционный поиск; 

мобилизацию и освоение 

растений в процессе 

интродукции; подведение 

итогов интродукции.  

Слайд-лекции  



 

Тема 6.  Тема 6. Практические 

основы интродукции 

древесно-кустарниковых  

пород.  Этапы 

интродукционного 

процесса.  

2/0,55  

Биологические особенности 

развития семян древесных 

интродуцентов. Самосев как 

показатель адаптации.  

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-13 

Знать: биологические 

особенности развития 

семян древесных 

интродуцентов.  

Уметь: определять  

биологические качества 

семян древесных  

интродуцентов 

Лекция-визуализация  

Тема 7.  Тема 7.Биологические 

особенности 

размножения древесных 

интродуцентов  

  

2/0,55  

 Основные высокопродуктивные и 

ценные лесообразующие 

интродуценты для Северного 

Кавказа.  

Орех черный. Орех грецкий. Каштан 

съедобный. Сосна обыкновенная и 

крымская. Дуб красный, северный. 

Дуб каштанолистный. Бархат 

амурский. Лиственница. Платан 

восточный. Шелковица белая. Кария 

пекан. Акация белая. Гледичия 

трехколючковая. Лжетсуга Мензиса. 

Секвойя гигантская. Айлант 

высочайший.  

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-13 

Знать: основные  

высокопродуктивные и 

ценные лесообразующие 
интродуценты для  

Северного Кавказа.  

Уметь: организовать  работу 

с литературными 

источниками.  

Слайд-лекции  

  

Тема 8 

Использование древесно-

кустарниковых 

интродуцентов  

современном лесном и 

лесопарковом 

хозяйстве  

7

.

  

в

  

  

  

3/0,083  

Изучение основных интродуцентов 

применяемых в лесном и 

лесопарковом хозяйстве.  

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-13 

Знать: основные виды 

древесной и  

кустарниковой 

растительности которые 

используются в лесном и 

лесопарковом хозяйстве; 

Уметь: организовать 

работу с литературными 

источниками  

 Слайд-лекции 

  Итого  17/0,47  4/0,11          



 

   





 

5.4. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и объем 

в часах  

  

№  

п/п  

№ раздела дисциплины  Наименование практических и 

семинарских занятий  

Объем в часах / 

трудоемкость в з.е.  

-    -  -  

  

5.5 Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах  

  

№  

п/п  

№ раздела дисциплины  Наименование  

лабораторных работ  

Объем в часах /  

трудоемкость в з.е.  

      ОФО  ЗФО  

1  
Тема 1. Введение.  Изучение видового состава 

интродуцентов   

2/0,05 

2/0,05  

2  

Тема 2. Теоретические 

основы интродукции и 

акклиматизации  

Декоративных растений.  

Изучение природного 

ареала интродуцентов.  

2/0,05 

3  

Тема 3. История развития 

учения об адаптации и 

географические источники 

для интродукции  

Изучение особенностей 

интродуцентов  

2/0,05 

2/0,05  4  

Тема 4. История 

интродукции древесно-

кустарниковых растений  

Определение 

зимостойкости 

интродуцентов.  

2/0,05 

5  

Тема 5. Экологические 

основы устойчивости 

растений  

Сезонное развитие 

интродуцентов.  

Построение феноспектров. 

2/0,05 

6  

Тема 6. Практические 

основы интродукции 

древесно-кустарниковых  

пород. Этапы 

интродукционного процесса.  

Определение показателей 

качества семян 

интродуцентов.  

2/0,05 

2/0,05 
7  

Тема 7. Биологические 

особенности размножения 

древесных интродуцентов 

Изучение 

морфологических 

признаков интродуцентов 

2/0,05 

8  

Тема  

Использование древесно-

кустарниковых 

интродуцентов 

современном лесном 

лесопарковом хозяйстве  

8.  

в 

и  

Изучение видового 

состава интродуцентов   

3/0,083 

9  ИТОГО:     17/0,47 6/0,16  
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5.6. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрены.  

  

5.7. Самостоятельная работа студентов  

 

Содержание и объем самостоятельной работы студентов  

  

№  

п/п  

Разделы и темы рабочей 

программы самостоятельного 

изучения  

Перечень домашних заданий 

и других вопросов для  

самостоятельного изучения  Сроки 

выполнения  

Объем в часах / 

трудоемкость в  

з.е.  

ОФО  ЗФО  

1.   
Тема 1. Введение.  Подготовка рефератов по 

индивидуальному заданию  
1-2 неделя  4 

8  

2.   

Тема 2. Теоретические основы 

интродукции и акклиматизации 

декоративных растений.  

Выполнение самостоятельной 

работы по индивидуальному 

заданию.  
3-4 неделя  4  8  

3.   

Тема 3. История развития 

учения об адаптации и 

географические источники для 

интродукции  

Выполнение самостоятельной 

работы по индивидуальному 

заданию. 
5-6 неделя  4  8  

4.   

Тема 4. История интродукции 

древесно-кустарниковых 

растений  

Подготовка сообщения по 

теме. Выполнение 

самостоятельной работы по 

индивидуальному заданию.  

7-8 неделя  6  8  

5.   

Тема 5. Экологические основы 

устойчивости растений  
Выполнение самостоятельной 

работы по индивидуальному 

заданию. 
9-10 неделя  6 8  

6.   

Тема 6. Практические основы 

интродукции древесно- 

кустарниковых пород. Этапы 

интродукционного процесса.  

Выполнение самостоятельной 

работы по индивидуальному 

заданию. 
11-12 неделя  4  8 

7.   

Тема 7. Биологические 

особенности размножения 

древесных интродуцентов  

Подготовка сообщения по 

теме. Выполнение 

самостоятельной работы по 

индивидуальному заданию.  

13-14 неделя  4  8 

8.   

Тема 8. Использование 

древесно-кустарниковых  

интродуцентов в современном 
лесном и лесопарковом 

хозяйстве  

Подготовка сообщения по 

теме. Выполнение 

самостоятельной работы по 

индивидуальному заданию.  

15 неделя 5,75 2 

  ИТОГО      37.75 
58 
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5.8 Календарный график воспитательной работы по дисциплине 

Модуль 2. Волонтерская (добровольческая) деятельность обучающихся 

Дата, место 

проведения 

Название 

мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный Достижения 

обучающихся 

В течение 

семестра 

Интродуценты в 

Адыгеи 

Создание 

наглядного 

дидактического 

пособия в виде 

электронного 

атласа 

Савинова М.Г. ОПК-2 

ПК-3 

ПК-13 

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю).  

 

6.1. Методические указания   

 

Не предусмотрено  

 

6.2. Литература для самостоятельной работы  

  

1. Викторов, В.П. Интродукция растений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Викторов В.П., Черняева Е.В. - М.: Прометей, 2013. - 152 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/23989.htm  

2. Абаимов, В.Ф. Дендрология: учеб. пособие / В.Ф. Абаимов. - М.: Академия,  

2009. - 368 с.  

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:   

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,   

– в форме электронного документа,   

– в форме аудиофайла,   

– в печатной форме на языке Брайля.  

 Для лиц с нарушениями слуха:   

– в печатной форме,   

– в форме электронного документа.   

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:   

– в печатной форме,   

– в форме электронного документа,   

– в форме аудиофайла.   

  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю).  

  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы   

  

http://www.iprbookshop.ru/23989.htm
http://www.iprbookshop.ru/23989.htm
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Этапы 

формировани

я 

компетенции 

(номер 

семестра 

согласно 

учебному 

плану) 

Наименование учебных дисциплин, формирующих компетенции в 

процессе освоения образовательной программы  

ОПК-2 – понимание роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических 

условиях с учетом техногенной нагрузки  

 

1 1 Экология растений 

1 1 Почвоведение 

2 2 Парковая фауна 

2 2 Парковая флора 

2,6 2,6 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 4 Интродукция древесных и кустарниковых пород 

4 4 Селекция в садово-парковом строительстве 

4 4 Ландшафтоведение 

4 4 Творческая практика 

7 7 Градостроительство с основами архитектуры 

8 8 Урбоэкология 

8 8 Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

8 8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

8 8 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 

ПК-3 - готовность реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте  

2 2 Агрохимия 

3 3 Декоративная дендрология 

3 3 Декоративное цветоводство 

4 4 Интродукция древесных и кустарниковых пород 

4 4 Селекция в садово-парковом строительстве 

4 4 Флористика 

4 4 Творческая практика 

5 5 Декоративные питомники, оранжерейные и тепличные комплексы 

7 7 Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

8 8 Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

8 8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

8 8 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 

ПК-13 - готовность провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты  

 

3 3 Математическое моделирование биологических процессов 
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3 3 Математическая биология 

3 3 Дендрометрия 

3 3 Ландшафтная таксация 

4 4 Интродукция древесных и кустарниковых пород 

4 4 Селекция в садово-парковом строительстве 

4-7 4-7 Проектный практикум 

6 6 Основы лесопаркового хозяйства 

7 7 Геоинформационные системы и технологии в ландшафтной 

архитектуре 

7 7 Научно-исследовательская работа 

8 8 Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

8 8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

8 8 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 





 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания   

 

 

Планируемые результаты 

освоения компетенции  

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Наименование 

оценочного 

средства неудовлетворительн

о 

удовлетворительн

о 

хорошо отлично 

ОПК-2 – понимание роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объектов ландшафтной архитектуры в различных 

климатических, географических условиях с учетом техногенной нагрузки  

знать:  
- основные компоненты 

урбоэкосистем, закономерности 

динамики урбоэкосистем в 

различных климатических, 

географических условиях при 

различной интенсивности 

техногенной нагрузки;  

- методологические основы 

использования знаний 

закономерностей динамики 

урбоэкосистем в различных 

климатических, географических 

условиях при различной 

интенсивности техногенной 

нагрузки;  

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

тестовые 

задания, 

рефераты, 

доклады 

уметь:  
- аналитически осмысливать 

закономерности динамики 

урбоэкосистем в различных 

климатических, географических 

условиях при различной 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 
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интенсивности техногенной 

нагрузки;  

- использовать знания 

закономерностей динамики 

урбоэкосистем в различных 

климатических, географических 

условиях при различной 

интенсивности техногенной 

нагрузки в сфере ландшафтной 

архитектуры; 

владеть:  
- методами эффективного 

использования знания 

закономерностей динамики 

урбоэкосистем в различных 

климатических, географических 

условиях при различной 

интенсивности техногенной 

нагрузки в сфере ландшафтной 

архитектуры 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В 

систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

 

ПК-3 - готовность реализовывать технологии выращивания посадочного материала: декоративных деревьев и кустарников, 

цветочных культур, газонов в открытом и закрытом грунте  

знать:  
- методику осуществления 

мероприятий по производству 

посадочного материала в открытом 

и закрытом грунте; 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

тестовые 

задания, 

рефераты, 

доклады 

уметь:  
- аналитически осмысливать 

условия и перспективы 

осуществления мероприятий по 

производству посадочного 

материала в открытом и закрытом 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 
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грунте;  

владеть:  
- методами эффективного 

осуществления мероприятий по 

производству посадочного 

материала в открытом и закрытом 

грунте 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В 

систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

 

ПК-13 - готовность провести эксперимент по заданной методике, проанализировать полученные результаты  

знать:  
- методику проведения 

эксперимента по заданной методике, 

анализа полученных результатов;   

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

тестовые 

задания, 

рефераты, 

доклады 

уметь:  
- аналитически осмысливать 

условия и перспективы проведения 

эксперимента по заданной методике, 

анализа полученных результатов;   

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

 

владеть:  
- методами эффективного 

проведения эксперимента по 

заданной методике, анализа 

полученных результатов 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В 

систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

 

 





 

  

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

  

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля для 

студентов ОФО  

  

1. О каком понятии идёт речь в высказывании?  

Способность живых организмов передавать свои признаки, свойства и особенности развития 

из поколения в поколение - _______________________________________.  

Свойство живых организмов, связанное с приобретением организмами новых признаков и 

свойств - ___________________________________.  

  

2. Дайте определение понятию. Интродукция -  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

. Акклиматизация -  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Натурализация -  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  

3. Потенциально объектами интродукции растений являются  

а) древесные растения;  

б) низшие растения;  

в) высшие растения;  

г) все растительные организмы нашей планеты.  

  

4. В качестве пункта интродукции могут выступать  

а) ботанические хозяйства,  

б) лесные и селекционные хозяйства,  

в) питомниководческие хозяйства;  

г) учреждения и хозяйства любой формы собственности, в том числе частные.  

  

5. Местность, прилегающая к пункту интродукции, основные агроклиматические параметры 

которой соответствуют таковым в пункте интродукции а) район интродукции;  

б) пункт интродукции;  

в) зона интродукционного влияния;  

г) интродукционный питомник.  

  

6. Соотнесите особенности интродукции растений с различными историческими эпохами.  

  

1. Древний мир  А. Интродукция растений как мера охраны редких видов в 

культуре с перспективами реинтродукции  
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2. Средние века и эпоха  

Возрождения  

Б. Интродукция и акклиматизация растений в целях 

преобразования природы и обогащения культурной флоры  

3. Новое время  В. Интродукция пищевых растений  

4. XX век  Г. Продолжение интродукции хозяйственно ценных растений 

Развитие научных коллекций  

5. Конец XX - начало  Д.  Интродукция  пищевых,  лекарственных,  декоративных  

XXI века  растений  

  

7. Ученый, сделавший первую попытку выяснить происхождение культурных растений 

Европы и изложивший свои взгляды в книге «Происхождение возделываемых растений», 

вышедшей в 1883 г.  

а) Альфонс Декандоль;  

б) Карл Линней;  

в) Дж. Гукер;  

г) Г. Крауз.  

  

8. Из какого очага интродукции по классификации Н.И. Вавилова происходят 

пирамидальный и разнолистный тополя, тамарикс, гранат, некоторые виды миндаля, 

барбариса  

а) Китайский;  

б) Центрально-Американский;  

в) Среднеазиатский;  

г) Средиземноморский.  

  

9. Расположите следующие основные этапы интродукционного процесса в правильной 

последовательности: подведение итогов интродукции -  предварительное изучение и выбор 

исходного материала - мобилизация и освоение растений при интродукции.  

  

10. В условиях России основным лимитирующим фактором акклиматизации деревьев 

являются  

а) высокие летние температуры;  

б) низкие зимние температуры;  

в) длина вегетационного периода;  

г) количество осадков.  

  

  

Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации  

  

Примерный перечень вопросов к зачёту по дисциплине  

1. Теоретические основы интродукции и акклиматизации древесных и кустарниковых 

растений.  

2. История развития учения об адаптации.  

3. Географические источники для интродукции.  

4. История интродукции древесно-кустарниковых растений.  

5. Экологические основы устойчивости растений.  

6. Устойчивость как приспособительная реакция растений к экстремальным условиям 

существования.  



   

7. Температурная устойчивость растений.  

8. Отношение растений к влаге.  

9. Действие недостаточного увлажнения и избытка воды на растения.  

10. Солеустойчивость растений.  

11. Газоустойчивость растений и устойчивость к основным видам промышленных 

загрязнений.  

12. Физиолого-биохимические основы устойчивости растений к заболеваниям.  

13. Практические основы интродукции древесно-кустарниковых пород.  

14. Этапы интродукционного процесса.  

15. Биологические особенности размножения древесных интродуцентов.  

16. Использование древесно-кустарниковых интродуцентов в ландшафтной архитектуре.  

17. Задачи и перспективы развития интродукции растений.  

  

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций   

  

Требования к контрольной работе   

Контрольная работа представляет собой один из видов самостоятельной работы 

обучающихся. По сути – это изложение ответов на определенные теоретические вопросы по 

учебной дисциплине, а также решение практических задач. Контрольные проводятся для того, 

чтобы развить у обучающихся способности к анализу научной и учебной литературы, умение 

обобщать, систематизировать и оценивать практический и научный материал, укреплять 

навыки овладения понятиями определенной науки и т. д.   

При оценке контрольной преподаватель руководствуется следующими критериями:   

- работа была выполнена автором самостоятельно;   

- обучающийся подобрал достаточный список литературы, который необходим для 

осмысления темы контрольной;   

- автор сумел составить логически обоснованный план, который соответствует 

поставленным задачам и сформулированной цели;   

- обучающийся проанализировал материал;   

- контрольная  работа  отвечает  всем  требованиям  четкости 

 изложения  и  

аргументированности, объективности и логичности, грамотности и корректности;   

- обучающийся сумел обосновать свою точку зрения;   

- контрольная работа оформлена в соответствии с требованиями;   

- автор защитил контрольную и успешно ответил на все вопросы преподавателя.   

Контрольная работа, выполненная небрежно, не по своему варианту, без соблюдения 

правил, предъявляемых к ее оформлению, возвращается без проверки с указанием причин, 

которые доводятся до обучающегося. В этом случае контрольная работа выполняется 

повторно.  

Вариант контрольной работы выдается в соответствии с порядковым номером в списке 

студентов.  

  

Критерии оценки знаний при написании контрольной работы   

Отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно 
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применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений.   

Отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с 

помощью дополнительных вопросов преподавателя.   

Отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу 

тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации.   

Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет 

использовать полученные знания.   

  

Требования к выполнению тестового задания   

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества 

обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют 

измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и 

навыки испытуемого.   

Основные принципы тестирования, следующие:   

− связь с целями обучения - цели тестирования должны отвечать критериям 

социальной полезности и значимости, научной корректности и общественной поддержки;   

− объективность - использование в педагогических измерениях этого принципа 

призвано не допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений;   

− справедливость и гласность - одинаково доброжелательное отношение ко всем 

обучающимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность ознакомления 

обучающихся с результатами измерений;   

− систематичность – систематичность тестирований и самопроверок каждого учебного 

модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является требование 

репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании теста;   

- гуманность и этичность - тестовые задания и процедура тестирования должны 

исключать нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по 

национальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному и 

другим признакам;   

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть 

построены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта.   

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:   

− закрытая форма - является наиболее распространенной и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается вопрос, 

требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 

«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 

форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется 

выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с 

выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи и 



   

все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько вариантов результата 

решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и показать, 

какой из представленных ответов он получил.   

− открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, 

которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом задании, 

например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых пропущены 

существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, линии или 

изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти вставить 

соответствующие элементы в указанные места («пропуски»).   

− установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два списка, 

между элементами которых следует установить соответствие;   

− установление последовательности - предполагает необходимость установить 

правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз.   

  

Критерии оценки знаний при проведении тестирования  

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85% 

тестовых заданий;   

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 % 

тестовых заданий;   

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не 

менее 50 %;   

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

менее чем на 50 % тестовых заданий.   

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной 

аттестации.   

Требования к написанию реферата  

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее.   

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать 

разделы: введение, основная часть, заключение, список использованных источников. В 

зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие 

документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. Объем реферата – 15-20 страниц печатного 

текста, включая титульный лист, введение, заключение и список литературы.  

Его задачами являются:   

1. Формирование умений самостоятельной работы с источниками 

литературы, их систематизация;   

2. Развитие навыков логического мышления;   

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.   

При оценке реферата используются следующие критерии:  

- новизна текста;  

- обоснованность выбора источника;  - степень раскрытия сущности вопроса;  

- соблюдения требований к оформлению.  

  

Критерии оценивания реферата:  

Отметка «отлично» – выполнены все требования к написанию и защите реферата:  
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обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительныевопросы.  

Отметка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала, 

отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объём реферата, 

имеются упущения в оформлении, не допускает существенных неточностей в ответе на 

дополнительный вопрос.  

Отметка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы, во время 

защиты, отсутствует вывод.  

Отметка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы.  

  

Критерии оценки знаний, обучающихся на зачете  

Зачет может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без 

билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи по программе данного курса.  

Билеты (вопросы) утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим 

кафедрой. В билете должно содержаться не более трех вопросов. Комплект экзаменационных 

билетов по дисциплине должен содержать 25-30 билетов.  

Преподаватель может проставить зачет без опроса или собеседования тем 

обучающимся, которые активно участвовали в семинарских занятиях.  

«Зачтено» – выставляется при условии, если обучающийся показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает, и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение 

переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.  

«Не зачтено» – выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 

учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или 

присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если 

студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и 

дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный 

вопросы.  

  
  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

  

8.1. Основная литература  

1. Дроздов, И.И. Лесная интродукция : учеб. пособие / И.И. Дроздов, Ю.И. - М.: 

МГУЛ, 2005. - 136 с.  

2. Викторов, В.П. Интродукция растений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Викторов В.П., Черняева Е.В. - М.: Прометей, 2013. - 152 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/23989.htm  

http://www.iprbookshop.ru/23989.htm
http://www.iprbookshop.ru/23989.htm


   

  

8.2. Дополнительная литература  

  

1. Грюнталь, Е.Ю. Дендрология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Грюнталь 

Е.Ю., Щербинина А.А. - СПб.: Интермедия, 2015. - 246 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30204.html  

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

  

Курс предполагает, как аудиторную (лекции и практические занятия), так и 

самостоятельную работу обучающихся.   

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом процесса 

подготовки, она формирует самостоятельность, познавательную активность обучающихся, 

вырабатывает практические навыки работы с профессиональной литературой. Задания 

самостоятельной работы обучающихся выполняются вне аудитории без участия 

преподавателя. Основная задача самостоятельной работы подготовка к семинарским и 

практическим занятиям.   

На семинарское занятие выносятся основные вопросы темы. Для подготовки к 

практическим занятиям необходимо на основе лекций подготовить дополнительные 

материалы, раскрывающие особенности и направлений решений поставленной проблемы. 

Тематический план лабораторных занятий, формулировка практических заданий, перечень 

основной и дополнительной литературы, список тем рефератов призваны помочь 

обучающимся правильно организовать и выбрать направление самостоятельной работы. 

Семинарские (практические) занятия, как ведущий вид учебных занятий, составляют базу 

подготовки бакалавров. Они имеют целью придать прикладной аспект научным знаниям по 

основным вопросам селекции декоративных работ.   

На практических занятиях обучающиеся получают навыки самостоятельного поиска 

материала, анализа, решения задач и сопоставления статистических данных по проблемам 

ландшафтного строительства.   

Для облегчения подготовки к практическим занятиям предлагается рекомендуемая 

литература из основного и дополнительного списков, указанных в комплексе и 

соответствующая изучаемым разделам, а также периодические издания (специализированные 

журналы и газеты) по изучаемой тематике и ссылки на Интернет-ресурсы.   

Основная цель практических занятий – научить обучающихся использовать знания, 

полученные на лекциях на базе умения самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками.  

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Курс предполагает, как аудиторную (лекции и лабораторные занятия), так и 

самостоятельную работу обучающихся.   

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом процесса 

подготовки, она формирует самостоятельность, познавательную активность обучающихся, 

вырабатывает практические навыки работы с профессиональной литературой. Задания 

самостоятельной работы обучающихся выполняются вне аудитории без участия 

преподавателя. Основная задача самостоятельной работы подготовка к семинарским и 

практическим занятиям.   

На семинарское занятие выносятся основные вопросы темы. Для подготовки к 

практическим занятиям необходимо на основе лекций подготовить дополнительные 

http://www.iprbookshop.ru/30204.html
http://www.iprbookshop.ru/30204.html
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материалы, раскрывающие особенности и направлений решений поставленной проблемы. 

Тематический план лабораторных занятий, формулировка практических заданий, перечень 

основной и дополнительной литературы, список тем рефератов призваны помочь 

обучающимся правильно организовать и выбрать направление самостоятельной работы. 

Семинарские (практические) занятия, как ведущий вид учебных занятий, составляют базу 

подготовки бакалавров. Они имеют целью придать прикладной аспект научным знаниям по 

основным вопросам селекции декоративных работ.   

На практических занятиях обучающиеся получают навыки самостоятельного поиска 

материала, анализа, решения задач и сопоставления статистических данных по проблемам 

ландшафтного строительства.   

Для облегчения подготовки к практическим занятиям предлагается рекомендуемая 

литература из основного и дополнительного списков, указанных в комплексе и 

соответствующая изучаемым разделам, а также периодические издания  

(специализированные журналы и газеты) по изучаемой тематике и ссылки на Интернет -

ресурсы.   

Основная цель практических занятий – научить обучающихся использовать знания, 

полученные на лекциях на базе умения самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками.  

  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  

  

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине позволяют:   

- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации 

посредством использования презентаций, учебных фильмов;   

- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования;   

- автоматизировать расчеты аналитических показателей, предусмотренные 

программой научно-исследовательской работы;  

- автоматизировать поиск информации посредством использования  справочных 

систем.  

  

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения   

  

Наименование программного 

обеспечения, производитель  

Реквизиты подтверждающего документа  

(№ лицензии, дата приобретения, срок 

действия)  

Операционная система «Windows» 

 

свободно распространяемое (бесплатное не 

требующее лицензирования) программное 

обеспечение 

Microsoft Office Word  

Свободная лицензия  

Программа для воспроизведения аудио и 

видео файлов «VLCmediaplayer» 

Свободно распространяемое ПО  

Программа для воспроизведения аудио и 

видео файлов «K-litecodec» 

Свободно распространяемое ПО  



   

Adobe Reader 9  Свободно распространяемое ПО  

Офисный пакет WPSOffice Свободно распространяемое ПО  

SketchUp Make - программа для 

моделирования простых трёхмерных 

объектов 

Свободно распространяемое ПО  

Программа для работы с архивами «7-zip» 

GNU LGPL 

 

Свободно распространяемое ПО  

Inkscape - профессиональный векторный 

графический редактор для Linux, Windows 

и macOS.  

Свободно распространяемое ПО GNU 

GENERAL PUBLIC LICENSE 

GIMP – растровый графический редактор 

для Linux, Windows 

Общественная Лицензия GNU(GNUGPL), 

опубликованная Фондом свободного 

программного обеспечения (FSF) 

Autodesk AutoCAD, ARCHICAD - 

Профессиональное ПО для 2D и 

3Dпроектирования 

Производитель: Компания Autodes 

Учебная версия для вузов 

Гранд-Смета Учебная версия «STUDENT 

  

10.2. Перечень необходимых информационных справочных систем:  

  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам:  

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/) 2. 

Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» (http://www.znanium.com).   

3. Электронная библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com) Для обучающихся 

обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам:  

1. Консультант Плюс – справочная правовая система (http://сonsultant.ru)   

2. Web of Science (WoS) (http://apps.webofknowledge.com)   

3. Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://www.elibrary.ru)   

4. Электронная Библиотека Диссертаций (https://dvs.rsl.ru)   

5. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru)   

6. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф)  

  

11. Описание материально-технической базы необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

Наименования специальных 

помещений  и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений  и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Специальные помещения 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Учебная аудитория 

ландшафтного проектирования и 

Переносное мультимедийное 

оборудование, доска, мебель 

для аудиторий, компьютерный 

класс на 12 посадочных мест, 

оснащенный компьютерами 

Pentium с выходом в Интернет 

Свободно распространяемое 

программное обеспечение 1. 

Операционная система 

«Windows». 2. Microsoft Office 

Word, 3. Программа для 

воспроизведения аудио и видео 

http://www.iprbookshop.ru/81038.html
http://www.iprbookshop.ru/81038.html
http://www.iprbookshop.ru/81038.html
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
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дизайна для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа № ауд.215 адрес: ул. 

Первомайская, 191, 2 этаж 

Компьютерный класс: № 

ауд.117, 1 этаж, адрес: ул. 

Первомайская, 191 

 файлов «VLCmediaplayer» 4. 

Программа для 

воспроизведения аудио и видео 

файлов «K-litecodec» 5. 

Офисный пакет «WPSoffice» 6. 

Программа для работы с 

архивами «7-zip» GNU LGPL 7. 

Adobe Reader, свободно 

распространяемое ПО 8. 

SketchUp Make - программа для 

моделирования простых 

трёхмерных объектов 9. 

Inkscape - профессиональный 

векторный графический 

редактор для Linux, Windows и 

mac OS GNU GENERAL 

PUBLIC LICENSE Version 3 10. 

GIMP – растровый 

графический редактор для 

Linux, Windows 11. Autodesk 

AutoCAD - ПО для 2D и 3D 

проектирования, Компания 

Autodesk ARCHICAD - учебная 

версия, Гранд-Смета «Студент» 

– учебная версия 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы: № 

ауд.215 адрес: ул. Первомайская, 

191, 2 этаж В качестве 

помещений для самостоятельной 

работы могут быть: 

компьютерный класс ауд. 

117, 1 этаж, адрес: ул. 

Первомайская, 191, читальный 

зал: ул. Первомайская,191, 3 

этаж. 

 

Переносное мультимедийное 

оборудование, доска, мебель 

для аудиторий, компьютерный 

класс на 12 посадочных мест, 

оснащенный компьютерами 

Pentium с выходом в Интернет 

Операционная система 

«Windows», договор 

0376100002715000045-0018439-

01 от 19.06.2015; свободно 

распространяемое (бесплатное 

не требующее 

лицензирования); 

Программа для 

воспроизведения аудио и видео 

файлов «VLC media player»;  

Программа для 

воспроизведения аудио и видео 

файлов «K-lite codec»; 

Офисный пакет «WPS office»; 

Программа для работы с 

архивами «7zip»; 

Программа для работы с 

документами формата .pdf 

«Adobe reader»; 

 

 

  



   

 

Дополнения и изменения в рабочей программе  за 

________/________ учебный год  

  

  

В рабочую программу                                  
(наименование дисциплины) 

  

для направления подготовки   ____________________________________________  

(номер направления (специальности)  

  

вносятся следующие дополнения и изменения:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дополнения и изменения            

(должность, Ф.И.О., подпись)  

  

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры   

ландшафтной архитектуры и лесного дела _______  

             (наименование кафедры)  

  

  

«____»___________________20___ г.  

  

  

Заведующий кафедрой         __________________       Трушева Н.А.__  

                   (подпись)                      (Ф.И.О.)  

 


