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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является изучение перспективных направлений и 

получение практических навыков в мониторинге и инвентаризации объектов 

ландшафтной архитектуры. 

 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 раскрыть задачи и принципы мониторинга и инвентаризации объектов 

ландшафтной архитектуры; 

 изучить современное состояние системы мониторинга в России и за рубе-

жом; 

 рассмотреть технику и методологию мониторинга и инвентаризации объек-

тов ландшафтной архитектуры; 

 изучить картографическое обеспечение мониторинга, использование геоин-

формационных систем в мониторинге; 

 рассмотреть биоиндикационные методы и соответствующие признаки по-

вреждения деревьев и древостоев. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП по направлению подготовки 

(специальности) 

 

Дисциплина входит в перечень курсов дисциплин по выбору ОП.  

Дисциплина основана на знаниях таксационных характеристик объектов ланд-

шафтной архитектуры, фитопатологии, основ дендрометрии. Дисциплина направлена на 

изучение системы наблюдений, анализа и прогноза состояния объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Освоению данной дисциплины должно предшествовать изучение дисциплин 

«Дендрометрия», «Декоративное растениеводство» и «Фитопатология и энтомология». 

Дисциплина «Мониторинг и инвентаризация объектов ландшафтной архитектуры» в 

последующем определяет профессиональные навыки будущего бакалавра ландшафтной 

архитектуры. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Мониторинг и инвентаризация объектов ландшафтной архитекту-

ры» направлена на формирование у обучающихся  

профессиональных компетенций (ПК):  
– способностью выполнять предпроектные и изыскательские работы, разрабатывать про-

екты отдельных элементов в проектах новых, реконструируемых и реставрируемых объ-

ектов ландшафтной архитектуры (ПК-1); 

– способностью выполнять комплекс работ по разработке проектной документации, 

строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры, их реконструкции и 

реставрации (ПК-2); 

– способностью проводить документальные исследования и натурные обследования объ-

екта градостроительной деятельности с последующей их камеральной обработкой (ПК-3); 

– способностью организовывать комплекс работ по благоустройству и озеленению объек-

та ландшафтной архитектуры, их охране и защите (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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знать: методы инвентаризации объектов ландшафтной архитектуры; методы 

мониторинга состояния элементов благоустройства и озеленения территорий; актуальные 

проблемы сохранения элементов благоустройства и озеленения территорий; 

уметь: в полевых условиях использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации объектов ландшафтной архитектуры, применять 

современные инструментальные средства для проведения оценки декоративных 

насаждений, производить анализ полученных данных и прогнозировать изменения 

состояния под воздействием различных факторов; 

владеть практическими навыками проведения экспериментальных исследований 

состояния объектов ландшафтной архитектуры, способностью осуществлять сбор, 

обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, способностью 

осуществлять мероприятия, относящиеся к сфере профессиональной деятельности в 

области мониторинга объектов ландшафтной архитектуры, давать оценку и 

интерпретировать полученные в ходе исследования результаты, навыками подбора 

технологий для улучшения состояния объектов ландшафтной архитектуры. 
 

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 

6    

Контактные часы (всего) 34,25/0,95 34,25/0,95    

В том числе:      

Лекции (Л) 17/0,47 17/0,47    

Практические занятия (ПЗ) 17/0,47 17/0,47    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Контактная работа в период аттестации (КРАт)      

Самостоятельная работа под руководством пре-

подавателя (СРП) 

0,25/0,01 0,25/0,01    

Самостоятельная работа студентов (СР) (всего) 37,75/1,05 37,75/1,05    

В том числе:      

Курсовой проект (работа) - -    

Расчетно-графические работы - -    

Устный доклад 20/0,56 20/0,56    

Другие виды СР (если предусматриваются, при-

водится перечень видов СР) 

1. Составление плана-конспекта 

2. Оформление работы в виде презентации 

 

 

10/0,28 

7,75/0,22 

 

 

10/0,28 

7,75/0,22 

   

Контроль (всего)      

Форма промежуточной аттестации: 

зачет 

     

Общая трудоемкость 72/2,0 72/2,0    

 

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 

7    

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

В том числе:      

Лекции (Л) 4/0,12 4/0,12    



3 

Практические занятия (ПЗ) 6/0,17 6/0,17    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Контактная работа в период аттестации (КРАт) 0,25/0,01 0,25/0,01    

Самостоятельная работа под руководством пре-

подавателя (СРП) 
     

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

В том числе:      

Курсовой проект (работа) - -    

Расчетно-графические работы - -    

Устный доклад 30/0,83 30/0,83    

Другие виды СР (если предусматриваются, при-

водится перечень видов СР) 

1. Составление плана-конспекта 

2. Оформление работы в виде презентации 

 

 

20/0,56 

8/0,23 

 

 

20/0,56 

8/0,23 

   

Контроль (всего) 3,75/0,10 3,75/0,10    

Форма промежуточной аттестации: 

зачет 

     

Общая трудоемкость 72/2,0 72/2,0    

 

5. Структура и содержание дисциплины 

 

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Неде-

ля се-

мест-

ра 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

(по неделям семе-

стра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

(по семестрам) 

Л
 

С
/П

З
 

К
Р

А
т 

С
Р

П
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

С
Р

 

1. Мониторинг и инвента-

ризация объектов ланд-

шафтной архитектуры, 

понятие, принципы и ви-

ды. 

1-2 2 2   

 

6 
Обсуждение  

докладов 

2. Задачи и цели монито-

ринга и инвентаризации 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

3-4 2 2   

 

4 Блиц-опрос 

3. Этапы инвентаризации 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

5-6 2 2   

 

4 Тестирование 

4. Техника и методология 

мониторинга и инвента-

ризации объектов ланд-

шафтной архитектуры. 

7-8 2 2   

 

4 Блиц-опрос 

5. Картографическое обес-

печение мониторинга 
9-10 2 2   

 
4 Тестирование 
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объектов ландшафтной 

архитектуры. 

6. Документационное обес-

печение мониторинга 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

11-12 2 2   

 

4 
Обсуждение док-

ладов 

7. Аспекты практического 

применения данных мо-

ниторинга. 

13-14 2 2   

 

4 Тестирование 

8. Прогнозирование со-

стояния насаждений в 

условиях антропогенного 

воздействия. 

15-16 3 3   

 

7,75 
Обсуждение док-

ладов 

 Форма промежуточной 

аттестации 
   0,25  

 
 Зачет 

 ИТОГО:  17 17 0,25   37,75  

 

5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную и трудоем-

кость (в часах) 

Л
 

С
/П

З
 

К
Р

А
т 

С
Р

П
 

К
о

н
тр

о
л
ь 

С
Р

 

1. Мониторинг и инвентаризация объектов ланд-

шафтной архитектуры, понятие, принципы и виды. 
1    

 
8 

2. Задачи и цели мониторинга и инвентаризации объ-

ектов ландшафтной архитектуры. 
1    

 
8 

3. Этапы инвентаризации объектов ландшафтной ар-

хитектуры. 
1 1   

 
8 

4. Техника и методология мониторинга и инвентари-

зации объектов ландшафтной архитектуры. 
1 1   

 
8 

5. Картографическое обеспечение мониторинга объ-

ектов ландшафтной архитектуры. 
 1   

 
8 

6. Документационное обеспечение мониторинга объ-

ектов ландшафтной архитектуры 
 1   

 
6 

7. Аспекты практического применения данных мони-

торинга. 
 1   

 
6 

8. Прогнозирование состояния насаждений в услови-

ях антропогенного воздействия. 
 1   

 
6 

 Форма промежуточной аттестации:  

зачет 
  0,25  3,75  

 ИТОГО: 4 6 0,25  3,75 58 
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5.3. Содержание разделов дисциплины «Мониторинг и инвентаризация объектов ландшафтной архитектуры», 

образовательные технологии 
 

Лекционный курс 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Трудоемкость (ча-

сы / зач. ед.) Содержание 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образователь-

ные технологии 
ОФО ЗФО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 

1. 

Мониторинг и инвента-

ризация объектов ланд-

шафтной архитектуры, 

понятие, принципы и 

виды. 

2/0,06 1/0,03 Сущность мониторинга лес-

ных земель. Теоретико-

методологические основы 

мониторинга.  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Знать: понятие, принципы и 

виды мониторинга объектов 

ландшафтной архитектуры. 

Уметь: организовать свою са-

мостоятельную работу по изу-

чению основной и дополни-

тельной литературы. 

Владеть: навыками сбора и 

анализа информации 

Лекция 

Тема 

2. 

Задачи и цели монито-

ринга и инвентаризации 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

2/0,06 1/0,03 Общие принципы простран-

ственно-временной органи-

зации мониторинга. Прин-

ципы размещения систем 

наблюдения в пространстве.  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Знать: задачи и цели системы 

мониторинга объектов ланд-

шафтной архитектуры. 

Уметь: организовать свою са-

мостоятельную работу по изу-

чению основной и дополни-

тельной литературы. 

Владеть: навыками сбора и 

анализа информации, техноло-

гиями совместной работы в ма-

лых творческих группах.  

Лекции-беседы 

Тема 

3. Этапы инвентаризации 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

2/0,06 1/0,03 Виды вредных воздействий 

на окружающую среду. Ис-

точники загрязнения био-

сферы. Распределение за-

грязняющих веществ в био-

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Знать: этапы инвентаризации 

объектов ландшафтной архи-

тектуры. 

Уметь: организовать свою са-

мостоятельную работу по изу-

Лекция 



6 

сфере и их влияние на ее 

компоненты. Понятие о фо-

новом мониторинге. Обос-

нование частоты измерений. 

чению основной литературы. 

Владеть: навыками сбора и 

анализа информации 

Тема 

4. Техника и методология 

мониторинга и инвента-

ризации объектов ланд-

шафтной архитектуры. 

2/0,06 1/0,03 Использование геоинформа-

ционных систем в лесном 

мониторинге. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Знать: технику и методологию 

мониторинга и инвентаризации 

объектов ландшафтной архи-

тектуры. 

Владеть: навыками монито-

ринга и инвентаризации. 

Лекция 

Тема 

5. 

Картографическое обес-

печение мониторинга 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

2/0,06  Мониторинг на основе дис-

танционной информации. 

Использование космической, 

сканерной съемки для оцен-

ки текущего состояния тер-

модинамических базовых 

переменных, ландшафтного 

покрова и его отдельных 

компонентов. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Знать: картографическое обес-

печение мониторинга. 

Владеть: навыками использо-

вания космической, сканерной 

съемки для оценки текущего 

состояния ландшафтного по-

крова и его отдельных компо-

нентов. 

Слайд-лекции 

Тема 

6. 
Документационное 

обеспечение мониторин-

га объектов ландшафт-

ной архитектуры. 

2/0,06  Биоиндикационные методы 

мониторинга лесных экоси-

стем. Биоиндикационные 

признаки повреждения де-

ревьев и древостоев в целом, 

оценка их жизненного со-

стояния. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Знать: документационное 

обеспечение мониторинга. 

Владеть: методами мониторин-

га и инвентаризации объектов 

ландшафтной архитектуры. 

Лекция 

Тема 

7. 
Аспекты практического 

применения данных мо-

ниторинга. 

2/0,06  Наблюдение за лесными по-

жарами. Анализ и прогноз 

современного состояния 

лесных пожаров. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Знать: аспекты практического 

применения данных монито-

ринга. 

Владеть: навыками монито-

ринга объектов ландшафтной 

архитектуры 

Лекция  

Тема Прогнозирование со- 3/0,08  Мониторинг патологических ПК-1 Знать: визуальные признаки Лекция 
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8. стояния насаждений в 

условиях антропогенно-

го воздействия. 

нарушений лесных экоси-

стем. 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

лесопатологических проявле-

ний. 

Владеть: навыками лесопато-

логического мониторинга. 

 Итого 17/0,47 4/0,12     
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5.4. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и 

объем в часах 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических и семи-

нарских занятий 

Объем в часах / 

трудоемкость в з.е. 

ОФО ЗФО 

1. 

Мониторинг и инвен-

таризация объектов 

ландшафтной архитек-

туры, понятие, прин-

ципы и виды. 

Сущность мониторинга и инвентаризации 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Теоретико-методологические основы мо-

ниторинга.  

2/0,06  

2. 

Задачи и цели монито-

ринга и инвентариза-

ции объектов ланд-

шафтной архитектуры. 

Общие принципы пространственно-

временной организации мониторинга. 

Принципы размещения систем наблюде-

ния в пространстве.  

2/0,06  

3. 

Этапы инвентаризации 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Особенности каждого этапа инвентариза-

ции объектов ландшафтной архитектуры. 

2/0,06 1/0,03 

4. 

Техника и методология 

мониторинга и инвен-

таризации объектов 

ландшафтной архитек-

туры. 

Методика проведения, техника и методо-

логия мониторинга и инвентаризации 

объектов ландшафтной архитектуры. 

2/0,06 1/0,03 

5. 

Картографическое 

обеспечение монито-

ринга объектов ланд-

шафтной архитектуры. 

Мониторинг на основе дистанционной 

информации. Использование космиче-

ской, сканерной съемки для оценки теку-

щего состояния термодинамических базо-

вых переменных, ландшафтного покрова 

и его отдельных компонентов. 

2/0,06 1/0,03 

6. 

Документационное 

обеспечение монито-

ринга объектов ланд-

шафтной архитектуры. 

Документы, необходимые для проведе-

ния мониторинга объектов ландшафтной 

архитектуры. Ведомости и отчеты, 

оформляемые в процессе мониторинга и 

инвентаризации. 

2/0,06 1/0,03 

7. 

Аспекты практического 

применения данных 

мониторинга. 

Практическое применение данных мони-

торинга. Прогноз состояния насаждений. 

2/0,06 1/0,03 

8. 

Прогнозирование со-

стояния насаждений в 

условиях антропоген-

ного воздействия. 

Признаки нарушения насаждений. Мони-

торинг патологических нарушений экоси-

стем. 

3/0,08 1/0,03 

 Итого  17/0,47 6/0,17 

 

 

5.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 

Учебным планом не предусмотрены. 
 

5.6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен. 

  

5.7. Самостоятельная работа студентов 

Содержание и объем самостоятельной работы студентов 
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№ 

п/п 

Разделы и темы рабочей про-

граммы самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних 

заданий и других 

вопросов для само-

стоятельного изуче-

ния 

Сроки 

выпол-

нения 

Объем в часах / 

трудоемкость в 

з.е. 

ОФО 
ЗФО 

1.  Мониторинг и инвентаризация 

объектов ландшафтной архи-

тектуры, понятие, принципы и 

виды. 

Составление плана-

конспекта 

1 неделя 

6/0,17 8/0,23 

2.  Задачи и цели мониторинга и 

инвентаризации объектов 

ландшафтной архитектуры. 

Написание реферата 2 неделя 

4/0,11 8/0,23 

3.  Этапы инвентаризации объек-

тов ландшафтной архитектуры. 

Составление плана-

конспекта 

3 неделя 
4/0,11 8/0,23 

4.  Техника и методология монито-

ринга и инвентаризации объек-

тов ландшафтной архитектуры. 

Составление плана-

конспекта 

4 неделя 

4/0,11 8/0,23 

5.  Картографическое обеспечение 

мониторинга объектов ланд-

шафтной архитектуры. 

Оформление в виде 

презентации 

5 неделя 

4/0,11 8/0,23 

6.  Документационное обеспечение 

мониторинга объектов ланд-

шафтной архитектуры. 

Написание реферата 6 неделя 

4/0,11 6/0,17 

7.  Аспекты практического приме-

нения данных мониторинга. 

Составление плана-

конспекта 

7 неделя 
4/0,11 6/0,17 

8.  Прогнозирование состояния на-

саждений в условиях антропо-

генного воздействия. 

Написание реферата 8 неделя 

7,75/0,22 6/0,17 

 Итого:   37,75/1,05 58/1,61 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

6.1. Методические указания  

 

6.2. Литература для самостоятельной работы 

1. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие. / М.Г. Ясовеев и др.; под ред. М.Г. Ясовеева – М.: ИНФРА – М, Мн.: Новое 

знание, 2015. – 304с. - ЭБС «Znanium. com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537790 

2. Тихонова, И.О. Экологический мониторинг водных объектов [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / И.О. Тихонова, Н.Е. Кручинина, А.В. Десятов. - М.: Форум: Ин-

фра-М, 2016. - 152 с - ЭБС «Znanium. com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520876 

 

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,  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537790
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520876
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– 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.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы  

 

Этапы формирования компетенции 

(номер семестра согласно учебному 

плану) 

Наименование учебных дисциплин, форми-

рующих компетенции в процессе освоения обра-

зовательной программы  

ПК-1 - способность выполнять предпроектные и изыскательские работы, разрабаты-

вать проекты отдельных элементов в проектах новых, реконструируемых и реставри-

руемых объектов ландшафтной архитектуры 

1 Биология растений 

1 Почвоведение  

1 Информатика 

2 Компьютерная графика 

2 Декоративное растениеводство 

3 Начертательная геометрия и инженерная графика 

3 Рисунок и живопись 

3 Архитектурная графика и основы композиции 

3 Методика научных исследований в ландшафтной архитектуре 

3 Парковая фауна  

3 Парковая флора 

4 Экономика отрасли 

4 Геодезия с основами земельного кадастра 

4 Ландшафтоведение 

4 Дендрометрия и ландшафтная таксация 

4 Научно-исследовательская работа 

4,5,6,7 Проектный практикум 

5 Градостроительное законодательство и экологическое право 

5 История садово-паркового искусства 

5 Электронный документооборот в ландшафтной архитектуре 

5 Госуслуги в ландшафтной архитектуре 

5,6 Ландшафтное проектирование 

5,6 Инженерно-биологические сооружения 

6 Основы реконструкции и реставрации объектов ландшафтной архитектуры 

6 Строительное дело и материалы 

6 Основы лесопаркового хозяйства 

6 Мониторинг и инвентаризация объектов ландшафтной архитектуры 

6 Кадастровый учет насаждений 

6 Компьютерное моделирование 

6 Макетирование в ландшафтной архитектуре 

6 Проектно-технологическая практика 
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6 Дизайн малого сада 

6,7 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

7 Градостроительство с основами архитектуры 

7 Геоинформационные системы и технологии в ландшафтной архитектуре 

7 Организация и планирование объектов ландшафтной архитектуры 

7 Научно-исследовательская работа 

8 Менеджмент и маркетинг в профессиональной деятельности 

8 Проектно-сметная документация в ландшафтном строительстве 

8 Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования 

8 Урбоэкология 

8 Эргономика окружающей среды 

8 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

8 Озеленение интерьеров и эксплуатируемых кровель 

ПК-2 - способность выполнять комплекс работ по разработке проектной документа-

ции, строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры, их реконст-

рукции и реставрации 

1 История и культура адыгов 

1 Почвоведение  

1 Информатика 

1 Биология растений 

2 Компьютерная графика 

2 Декоративное растениеводство 

3 Рисунок и живопись 

3 Архитектурная графика и основы композиции 

3 Методика научных исследований в ландшафтной архитектуре 

4 Геодезия с основами земельного кадастра 

4 Ландшафтоведение 

4 Интродукция древесных и кустарниковых пород 

4 Селекция в садово-парковом строительстве 

4 Технологическая практика 

4 Научно-исследовательская работа 

4,5,6,7 Проектный практикум 

5 Градостроительное законодательство и экологическое право 

5 История садово-паркового искусства 

5 Электронный документооборот в ландшафтной архитектуре 

5 Госуслуги в ландшафтной архитектуре 

5,6 Инженерно-биологические сооружения 

5,6 Ландшафтное проектирование 

6 Строительное дело и материалы 

6 Основы реконструкции и реставрации объектов ландшафтной архитектуры 

6 Основы лесопаркового хозяйства 

6 Мониторинг и инвентаризация объектов ландшафтной архитектуры 

6 Кадастровый учет насаждений 

6 Компьютерное моделирование 

6 Макетирование в ландшафтной архитектуре 

6 Проектно-технологическая практика 

6 Дизайн малого сада 

6,7 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

7 Градостроительство с основами архитектуры 
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7 Геоинформационные системы и технологии в ландшафтной архитектуре 

7 Система машин в ландшафтном строительстве 

7 Организация и планирование объектов ландшафтной архитектуры 

7 Научно-исследовательская работа 

8 Менеджмент и маркетинг в профессиональной деятельности 

8 Проектно-сметная документация в ландшафтном строительстве 

8 Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования 

8 Авторский надзор 

8 Урбоэкология 

8 Эргономика окружающей среды 

8 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

8 Озеленение интерьеров и эксплуатируемых кровель 

ПК 3 - способен проводить документальные исследования и натурные обследования 

объекта градостроительной деятельности с последующей их камеральной обработкой 

2 Ознакомительная практика 

3 Методика научных исследований в ландшафтной архитектуре 

4 Геодезия с основами земельного кадастра 

4 Дендрометрия и ландшафтная таксация 

4 Научно-исследовательская работа 

4,5,6,7 Проектный практикум 

5 Градостроительное законодательство и экологическое право 

5 Технология защиты растений 

5 Фитопатология и энтомология 

5 Электронный документооборот в ландшафтной архитектуре 

5 Госуслуги в ландшафтной архитектуре 

6 Мониторинг и инвентаризация объектов ландшафтной архитектуры 

6 Кадастровый учет насаждений 

6 Основы реконструкции и реставрации объектов ландшафтной архитекту-

ры 

6 Проектно-технологическая практика 

7 Организация и планирование объектов ландшафтной архитектуры 

7 Научно-исследовательская работа 

8 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты 

8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ПК-4 – способность организовать комплекс работ по благоустройству и озеленению 

объекта ландшафтной архитектуры, их охране и защите 

2 Декоративное растениеводство 

2 Компьютерная графика 

3 Экология 

3 Методика научных исследований в ландшафтной архитектуре 

3 Парковая фауна  

3 Парковая флора 

4 Экономика отрасли 

4 Интродукция древесных и кустарниковых пород 

4 Селекция в садово-парковом строительстве 

4 Организация особо охраняемых природных территорий 

4 Ландшафтно-рекреационные системы 

4 Технологическая практика 
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4,5,6,7 Проектный практикум 

5 Градостроительное законодательство и экологическое право 

5 Технология защиты растений 

5 Фитопатология и энтомология 

5 Электронный документооборот в ландшафтной архитектуре 

5 Госуслуги в ландшафтной архитектуре 

5,6 Инженерно-биологические сооружения 

5,6 Ландшафтное проектирование 

6 Основы лесопаркового хозяйства 

6 Мониторинг и инвентаризация объектов ландшафтной архитектуры 

6 Кадастровый учет насаждений 

6 Проектно-технологическая практика 

6,7 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

7 Градостроительство с основами архитектуры 

7 Организация и планирование объектов ландшафтной архитектуры 

7 Система машин в ландшафтном строительстве 

8 Менеджмент и маркетинг в профессиональной деятельности 

8 Проектно-сметная документация в ландшафтном строительстве 

8 Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования 

8 Авторский надзор 

8 Урбоэкология 

8 Эргономика окружающей среды 

8 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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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 неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-1 – способность выполнять предпроектные и изыскательские работы, разрабатывать проекты отдельных элементов в проектах но-

вых, реконструируемых и реставрируемых объектов ландшафтной архитектуры  

Знать: - методику проведения пред-

проектных изысканий на объектах 

ландшафтной архитектуры 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

тестовые задания, 

рефераты, докла-

ды 

Уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы проведения 

предпроектных исследований на 

объектах ландшафтной архитектуры 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, до-

пускаются неболь-

шие ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: методами эффективного 

проведения предпроектных изыска-

ний на объектах ландшафтной архи-

тектуры 

Частичное владение на-

выками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навы-

ков допускаются 

пробелы 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков 

ПК-2 – способность выполнять комплекс работ по разработке проектной документации, строительству и содержанию объектов ланд-

шафтной архитектуры, их реконструкции и реставрации 

Знать: методы создания, реконст-

рукции (восстановления), содержа-

ния объектов ландшафтной архитек-

туры 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

тестовые зада-

ния, рефераты, 

доклады 

Уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы методов соз-

дания, реконструкции (восстановле-

ния), содержания объектов ланд-

шафтной архитектуры и других тер-

риторий рекреационного назначения 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, до-

пускаются неболь-

шие ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: методами создания, рекон- Частичное владение на- Несистематическое В систематическом Успешное и система-
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струкции (восстановления), содержа-

ния объектов ландшафтной архитек-

туры и других территорий рекреаци-

онного назначения 

выками применение навыков применении навы-

ков допускаются 

пробелы 

тическое применение 

навыков 

ПК-3 - способность проводить документальные исследования и натурные обследования объекта градостроительной деятельности с после-

дующей их камеральной обработкой 

Знать: состав, содержание и требова-

ния к градостроительной документа-

ции, проектов создания (реконструк-

ции, ремонта, функционирования) объ-

ектов градостроительной деятельности; 

- нормативно-технические, руководя-

щие материалы и методики по разра-

ботке, оформлению и хранению доку-

ментации сферы градостроительной 

деятельности  

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

тестовые зада-

ния, рефераты, 

доклады 

Уметь: оценивать состав и содержание 

документации по объектам градострои-

тельной деятельности в соответствии с 

установленными требованиями; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности в рамках 

работ по оценке качества и экспертизе 

применительно к создаваемым (рекон-

струируемым, ремонтируемым, экс-

плуатируемым) объектам градострои-

тельной деятельности 

Частичные умения Неполные умения Учения полные, до-

пускаются неболь-

шие ошибки   

Сформированные 

умения 

Владеть: навыками определения кри-

териев анализа объекта градострои-

тельной деятельности в соответствии с 

выбранной методикой; 

- навыками исследования и анализа со-

Частичное владение на-

выками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навы-

ков допускаются 

пробелы 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков 
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става и содержания документации по 

объекту градостроительной деятельно-

сти в соответствии с выбранной мето-

дикой и критериями; 

- навыками фиксации результатов до-

кументального исследования объекта 

градостроительной деятельности в ус-

тановленной форме 

ПК-4 – способность организовывать комплекс работ по благоустройству и озеленению объекта ландшафтной архитектуры, их охране и 

защите 

Знать: методику правильного и эф-

фективного выполнения мероприя-

тий, направленных на сохранение 

средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций зеленых 

насаждений и сооружений на объек-

тах ландшафтной архитектуры 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

тестовые зада-

ния, рефераты, 

доклады 

Уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы правильного 

и эффективного выполнения меро-

приятий, направленных на сохране-

ние средообразующих, водоохран-

ных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций зеленых 

насаждений и сооружений на объек-

тах ландшафтной архитектуры 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, до-

пускаются неболь-

шие ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: методами правильного и 

эффективного выполнения мероприя-

тий, направленных на сохранение 

средообразующих, водоохранных, 

Частичное владение на-

выками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навы-

ков допускаются 

пробелы 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков 
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защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных 

функций зеленых насаждений и со-

оружений на объектах ландшафтной 

архитектуры  
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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 

 

1. Мониторинг объектов ландшафтной архитектуры, как система долговременного наблю-

дения и контроля. 

2. Задачи, решаемые мониторингом объектов ландшафтной архитектуры. 

3. Принципы построения системы мониторинга объектов ландшафтной архитектуры. 

4. Техника и методология в мониторинге объектов ландшафтной архитектуры. 

5. Картографическое обеспечение мониторинга объектов ландшафтной архитектуры. 

6. Использование геоинформационных систем в мониторинге объектов ландшафтной ар-

хитектуры. 

7. Наземные методы мониторинга, учѐт на ППУ. 

8. Биоиндикационные сети, их параметры и характеристики. 

9. Биоиндикационные признаки повреждения деревьев и насаждений в целом, оценка их 

жизненного состояния. 

10. Представления об экологической структуре популяций деревьев и распределение де-

ревьев по классам повреждения. 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Мониторинг и инвентаризация объектов 

ландшафтной архитектуры» для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения  

 

1. Мониторинг объектов ландшафтной архитектуры, как система долговременного наблю-

дения и контроля. 

2. Задачи, решаемые мониторингом объектов ландшафтной архитектуры. 

3. Принципы построения системы мониторинга объектов ландшафтной архитектуры. 

4. Техника и методология в мониторинге объектов ландшафтной архитектуры. 

5. Картографическое обеспечение мониторинга объектов ландшафтной архитектуры. 

6. Использование геоинформационных систем в мониторинге объектов ландшафтной ар-

хитектуры. 

7. Наземные методы мониторинга, учѐт на ППУ. 

8. Биоиндикационные сети, их параметры и характеристики. 

9. Биоиндикационные признаки повреждения деревьев и насаждений в целом, оценка их 

жизненного состояния. 

10. Представления об экологической структуре популяций деревьев и распределение де-

ревьев по классам повреждения. 

11. Документация, оформляемая при инвентаризации объектов ландшафтной архитекту-

ры. 

12. Этапы проведения мониторинга и инвентаризации. 

13. Шкалы состояния зеленых насаждений. 

14. Виды мониторинга объектов ландшафтной архитектуры. 

15. Аспекты практического применения данных мониторинга. 

16. Прогнозирование состояния насаждений в условиях антропогенного воздействия. 

17. Оценочные ведомости инвентаризации по всем конструктивным элементам. 

18. Графический материал, оформляемый при инвентаризации. 

19. Сводные данные об озеленѐнных территориях района. 

20. Сравнительный анализ экологического состояния объектов ландшафтной архитектуры. 

 



19 

Тематика контрольных работ 

Вариант 1 

1 Сущность предмета мониторинга, его содержание, применяемые методы, взаимосвязи со 

смежными дисциплинами. 

2 Проектирование биоиндикационных сетей и учѐт на пунктах постоянного наблюдения 

(ППН). 

Вариант 2 

1 Функциональная структура мониторинга объектов ландшафтной архитектуры. 

2 Оценка жизненного состояния деревьев. Представления об экологической структуре по-

пуляций деревьев и распределение деревьев по классам повреждения. 

Вариант 3 

1 Техническое обеспечение мониторинга объектов ландшафтной архитектуры. 

2 Системы автоматического выявления и регистрации изменений в площадях фонда. 

Вариант 4 

1 Картографическое обеспечение мониторинга объектов ландшафтной архитектуры.  

2 Лесопатологический мониторинг. 

Вариант 5 

1 Развитие геоинформационных систем (ГИС) и их использование при ведении монито-

ринга объектов ландшафтной архитектуры. 

2 Прогнозирование состояния насаждений в условиях антропогенного воздействия. 

Вариант 6 

1 Применение искусственных спутников Земли (ИСЗ) для целей мониторинга и инвента-

ризации. 

2 Контроль за динамикой восстановительных процессов на объектах ландшафтной архи-

тектуры. 

Вариант 7 

1 Использование спектрозональной аэрофотосъѐмки и дистанционных сканирующих сис-

тем в мониторинге объектов ландшафтной архитектуры. 

2 Этапы мониторинга объектов ландшафтной архитектуры. 

Вариант 8 

1 Наземные автоматизированные системы оперативной обработки аэрокосмической ин-

формации. Электронные базы данных. 

2 Диагностика условий и продуктивности объектов ландшафтной архитектуры. 

Вариант 9 

1 Система прогнозирования и слежения за пожарами. 

2 Методы дендроиндикации при мониторинге объектов ландшафтной архитектуры. 

Вариант 10 

1 Фундаментальные принципы построения системы мониторинга объектов ландшафтной 

архитектуры. 

2 Экологическое нормирование в мониторинге объектов ландшафтной архитектуры. 

 
Тестовые задания 

Вариант 1 

1) Мониторинг состояния насаждений – это… 

а) относительно новое мероприятие, имеющее большое экологическое, санитарно- 

гигиеническое, экономическое, природоохранное и лесохозяйственное значение; 

б) система наблюдения и контроля за лесами; 

в) прогнозирование и управление за состоянием лесов. 

2) Биоценотический уровень организации системы мониторинга основывается на… 

а) соотношении по площади различных типов экосистем; 

б) продуктивности, рождаемости, биотическом потенциале; 

в) видовом разнообразии, состоянии и структуре пищевых цепей, продуктивности. 

3) Дефолиация – это… 
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а) отмирание органических участков тканей; 

б) потеря хвои или листвы; 

в) бледная окраска листьев между жилками. 

4) Объект мониторинга в составе лесной экосистемы является… 

а) эдафотоп;  

б) климатотоп;  

в) фитоценоз. 

5) Основные преимущества биоиндикации… 

а) непрерывность контроля за состоянием природной среды, объективность и нагляд- 

ность контроля за состоянием природной среды, относительная простота организации и 

возможность контроля больших территорий, экономичность; 

б) физико-химический анализ, возможность контроля больших территорий, обоснова- 

ние мероприятий по охране природы, не применение дорогостоящего оборудования; 

в) экономичность, непрерывность и наглядность контроля за состоянием окружающей 

среды. 

6) Основной задачей системы мониторинга лесов является… 

а) мероприятия по повышению устойчивости лесных экосистем, рациональное исполь- 

зование лесов и лесных земель; 

б) сбор репрезентативных и сопоставимых данных об изменениях, происходящих в ле- 

сах под влиянием загрязнения атмосферы и других неблагоприятных факторов; 

в) выявление основных причин повреждений, разработка прогнозов и мероприятий по 

повышению устойчивости лесных экосистем. 

7) Дехромация – это… 

а) изменение размеров органов; 

б) потеря хвои; 

в) изменение окраски крон деревьев. 

8) Количество классов жизненного состояния деревьев – … 

а) 4;  

б) 3;  

в) 5. 

9) Наиболее распространенный вид древесного растения-биоиндикатора, используемый 

при мониторинге лесов: 

а) ель европейская;  

б) сосна обыкновенная;  

в) ель обыкновенная. 

10) О каком типе дефолиации идет речь? Разница в дефолиации отдельных частей кроны 

деревьев не превышает 20 %. Такой тип появляется в течение 1–3 лет после резкого изме-

нения условий среды обитания деревьев, например, повышение освещенности после раз-

ного вида рубок, а также из-за загрязнения атмосферы… 

а) верхушечно-периферийный;  

б) равномерный;  

в) периферийный. 

 

Вариант 2 

1) Ландшафтный уровень организации системы мониторинга основывается на… 

а) соотношении по площади различный типов экосистем (земель); 

б) соотношении по площади типов ландшафтов, глобальные круговороты веществ; 

в) видовом разнообразии, состоянии и структуре пищевых цепей, продуктивности. 

2) Мониторинг – это… 

а) система наблюдения и контроля за каким-либо важным объектом с целью прогнозиро-

вания его поведения и управления его состоянием; 

б) система наблюдения и контроля за лесами; 
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в) прогнозирование и управление за состоянием лесов. 

3) К 4 классу жизненного состояния деревьев относится… 

а) отмирающее дерево;  

б) сильно ослабленное дерево;  

в) сухостой. 

4) Количество форм ветвления ели европейской… 

а) 3;  

б) 4;  

в) 5. 

5) В качестве статистических весов деревьев разных классов повреждения чаще всего ис-

пользуют… 

а) численность и фитомасса деревьев; 

б) запас древесины; 

в) численность, фитомасса, запас. 

6) Цель сплошного мониторинга – … 

а) контроль за состоянием лесного фонда; 

б) выявление основных причин повреждений, разработка прогнозов; 

в) обнаружение и фиксация всех видов повреждений деревьев, имеющих место в данном 

районе. 

7) Нормативный прогноз – … 

а) будущее предсказывается исключительно на основе предполагаемых существенных 

изменений в характере функционирования системы; 

б) осуществляется на основе всей совокупности количественных данных об истории 

изучаемого процесса и факторах, его определяющих; 

в) призван объединить все существующие прогнозы. 

8) Первый этап виталитетного анализа… 

а) определение распределения особей в ценопопуляциях растений по классам жизненного 

состояния; 

б) выделение признаков жизненного состояния растений; 

в) анализ экологических структур насаждений. 

9) Аккумулятивные экосистемы – это… 

а) бессточные территории, расположенные в понижениях рельефа и вынужденные к при-

нудительному использованию потока веществ, поступающих из других экосистем; 

б) экосистемы, расположенные на склонах и вынуждены принимать транзитные потоки 

веществ, идущие из независимых экосистем с поверхностным и грунтовым стоком; 

в) экосистемы, их следует отождествлять с зональными плакорными или водораздельны-

ми образованиями, в них поток веществ, включая загрязняющие, поступает из атмосферы. 

10) Целью экологического нормирования является… 

а) определение предельно допустимых нагрузок на лесные экосистемы 

б) достоверная количественная оценка уровня загрязнения 

в) определение таких уровней антропогенной нагрузки, при которых обеспечивается со-

хранение в целом лесной экосистемы. 

 

Вариант 3 

1) Физиологический уровень организации системы мониторинга основывается на… 

а) активности ферментов, состоянии клеточных мембран, количестве важнейших биоло-

гических активных веществ, хлорофилла у растений; 

б) росте, продуктивности, рождаемости, смертности, биотическом потенциале, половой и 

возрастной структуре, ареале; 

в) анатомических и морфологических изменениях в клетках и тканях, интенсивности ды-

хания и фотосинтеза у растений, биоритмических и поведенческих модификации у жи-

вотных. 
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2) Наиболее часто применяемые на практике методы биоиндикации основаны на… 

а) учете морфологических изменений высших растений; 

б) контроле за состоянием природной среды; 

в) видимых признаках повреждений. 

3) Недостатками методов биоиндикации являются… 

а) применение дорогостоящего оборудования, материалов, реактивов, высококвалифици-

рованного персонала; 

б) невысокая специфичность и точность контроля за состоянием окружающей природной 

среды; 

в) необъективность контроля за состоянием природной среды. 

4) Хлороз – это… 

а) накопление антоциана в виде пятен на листьях; 

б) бледная окраска листьев между жилками; 

в) отмирание органических участков тканей листьев. 

5) Вид несуществующего некроза… 

а) верхушечный;  

б) тип «рыбьего скелета»;  

в) пирамидальный. 

6) Регулярный тип дефолиации – … 

а) в этом случае разница в дефолиации различных частей кроны не превышает 20 % и яв-

ляется более или менее одинаковой; 

б) в этом случае наиболее сильно повреждена верхушка, так что дефолиация на ней на 20 

% больше, чем в других частях кроны; 

в) в этом случае разница в дефолиации различных частей кроны менее 10 %. 

7) Фитомасса деревьев характеризует… 

а) роль и место деревьев различного жизненного состояния в составе насаждений; 

б) насаждения, в которых экологическая роль и ценность отдельных деревьев приблизи-

тельно одинаковы; 

в) площадь лесов, на которой организуется система сплошного мониторинга их состояния. 

8) Проект по лесному мониторингу – … 

а) Мониторинг лесных систем; 

б) Методика организации международного мониторинга лесных экосистем; 

в) Международная корпоративная программа по оценке и мониторингу влияния загрязне-

ния атмосферы на леса. 

9) Статистический прогноз – … 

а) будущее предсказывается исключительно на основе предполагаемых существенных из-

менений в характере функционирования системы; 

б) представляет собой экстраполяцию на будущее установленных и количественно оце-

ненных на материалах прошлых наблюдений характеристик изучаемой системы; 

в) предполагает возможность внутренних структурных изменений в прогнозируемой сис-

теме и должен давать количественные оценки важнейших ее параметров. 

10) Автономные экосистемы – это… 

а) экосистемы, расположенные на склонах и вынуждены принимать транзитные потоки 

веществ, идущие из независимых экосистем с поверхностным и грунтовым стоком; 

б) зональные плакорные или водораздельные образования, в них поток веществ, включая 

загрязняющие, поступает из атмосферы; 

в) представляют собой, в той или иной степени, бессточные территории, расположенные в 

понижениях рельефа и вынужденные к принудительному использованию потока веществ. 

 

Вариант 4 

1) Биохимический уровень организации системы мониторинга основывается на… 

а) соотношении по площади различных типов ландшафтов, глобальные круговороты ве-

ществ; 
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б) активности ферментов, состоянии клеточных мембран, количестве важнейших биоло-

гически активных веществ, например, хлорофилла у растений; 

в) соотношении по площади различных экосистем. 

2) Целью экологического нормирования является… 

а) достоверная количественная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха; 

б) определение таких уровней антропогенной нагрузки, при которых обеспечивается со-

хранение в целом лесной экосистемы; 

в) обеспечить защиту лесов, заведомо находящихся под воздействием антропогенной на-

грузки. 

3) Транзитные экосистемы – это… 

а) расположены на склонах и вынуждены принимать транзитные потоки веществ, идущие 

из независимых экосистем с поверхностным и грунтовым стоком; 

б) бессточные территории, расположенные в понижениях рельефа и вынужденные к при-

нудительному использованию потока веществ; 

в) зональные плакорные или водораздельные образования, в них поток веществ, включая 

загрязняющие, поступает из атмосферы. 

4) Какому типу прогноза относятся методы индивидуальных и коллективных опросов. 

Методы «мозгового штурма» и коллективной генерации идей, игровые методы? 

а) нормативный;  

б) статистический;  

в) экспертный. 

5) Динамический системный прогноз – … 

а) предполагает возможность внутренних структурных изменений в прогнозируемой сис-

теме и должен давать количественные оценки важнейших ее параметров; 

б) будущее предсказывается исключительно на основе предполагаемых существенных из-

менений в характере функционирования системы; 

в) осуществляется на основе всей совокупности количественных данных об истории изу-

чаемого процесса и факторах его определяющих. 

6) Под экологической структурой популяции понимают… 

а) связанные части, различающиеся по степени повреждения; 

б) пространственные группировки, группировки по питанию; 

в) расчленение на группы особей, находящихся в специфических взаимосвязях с биотиче-

скими и абиотическими факторами среды. 

7) В качестве статистических весов деревьев разных классов повреждения чаще всего ис-

пользуются следующие величины… 

а) запас, густота, возраст; 

б) численность, фитомасса, запас; 

в) прирост, запас, класс бонитета. 

8) Методы оценки уровня загрязнения атмосферы для условий лесных экосистем… 

а) оценки на основе мониторинга снегового покрова, оценки на основе использования ис-

кусственных сорбентов, оценки на основе использования естественных сорбентов; 

б) оценки на основе использования искусственных сорбентов, оценки на основе использо-

вания естественных сорбентов; 

в) оценки на основе мониторинга снегового покрова, оценки на основе использования ис-

кусственных сорбентов. 

9) Наиболее устойчивы к антропогенному загрязнению природные экосистемы… 

а) аккумулятивные;  

б) транзитные;  

в) автономные. 

10) Методический тип распределения деревьев по территории определяется… 

а) методами классической количественной экологии растений; 

б) методом площадок и методом расстояний; 

в) методами дендроиндикации. 
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Вариант 5 

1) Межжилковые некрозы… 

а) отмирание листовой пластинки между боковыми жилками первого порядка; 

б) отмирание тканей листовой пластинки в виде точек и пятен; 

в) появление узора типа “рабочего скелета”. 

2) При оценке дефолиации кроны ели европейской рекомендуется оценивать… 

а) верхнюю 1/3-1/2 часть кроны; 

б) нижнюю часть кроны. 

3) Доля вторичных побегов в общей биомассе хвои устанавливается, если дефолиация 

кроны дерева составляет не менее… 

а) 50 %;  

б) 40 %;  

в) 25 %. 

4) В качестве статистических весов деревьев разных классов повреждения чаще всего ис-

пользуются следующие величины: 

а) численность деревьев по классам; 

б) высота деревьев; 

в) фитомасса деревьев по классам повреждений и запас древесины деревьев различных 

классов повреждений. 

5) Периферийный тип дефолиации ели европейской… 

а) наиболее интенсивно опадает хвоя в верхушечной части кроны; 

б) наиболее интенсивно опадает молодая хвоя, особенно на окончаниях ветвей первого 

порядка; 

в) наиболее сильная дефолиация в нижней части кроны и она ослабевает при движении к 

вершине. 

6) Оценку дефолиации в равнинных условиях необходимо делать… 

а) сверху дерева; 

б) с расстояния, равного высоте дерева; 

в) снизу дерева. 

7) Наиболее обильно и сравнительно равномерно вторичные побеги появляются у ели ев-

ропейской… 

а) с гребенчатой формой ветвления; 

б) крестовидной формой ветвления; 

в) с плосковетвистой формой ветвления. 

8) Для густой кроны сосны обыкновенной характерно… 

а) менее 25 % просветов; 

б) 25–50 % просветов; 

в) более 50 % просветов. 

9) Дефолиация является более устойчивым биоиндикационным признаком при прогнози-

ровании будущего жизненного состояния… 

а) листопадных видов древесных растений, включая лиственницу; 

б) хвойных пород деревьев. 

10) В качестве статистических весов деревьев разных классов повреждения 

чаще используются следующие величины… 

а) численность деревьев по классам повреждений; 

б) фитомасса деревьев по различным классам повреждений; 

в) запас (объем) древесины деревьев различных классов повреждений; 

г) все три вышеназванные показатели. 
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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 литера-

туры, умение обобщать, систематизировать и оценивать практический и научный матери-

ал, 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 аргумен-

тированности, 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 соблюде-

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

причин, которые доводятся до обучающегося. В этом случае контрольная работа выпол-

няется повторно. 

Вариант контрольной работы выдается в соответствии с порядковым номером в спи-

ске студентов. 

 

Критерии оценки знаний при написании контрольной работы  

Отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обос-

нование 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 фраг-

ментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки ба-

зовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

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

боту тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные зна-

ния 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 
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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 соци-

альной 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 ознакомле-

ния обучающихся с результатами измерений;  

− систематичность – систематичность тестирований и самопроверок каждого учеб-

ного модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является требо-

вание репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании теста;  

- гуманность и этичность - тестовые задания и процедура тестирования должны ис-

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

циональному, этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному и 

другим признакам;  

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть по-

строены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего феде-

рального 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 во-

прос, 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 вы-

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

борочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи 

и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько вариантов ре-

зультата 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, ко-

торое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом зада-

нии, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых про-

пущены 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 пра-

вильную 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 ат-

тестации.  
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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, содержа-

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

чатного 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: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных то-

чек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требо-

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительныевопросы. 

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

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

отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объѐм реферата, 

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

дополнительный вопрос. 

Отметка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требова-

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

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

щиты, 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 преподава-

теля. Преподаватель вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо теоретиче-

ских вопросов, давать задачи по программе данного курса. 

Билеты (вопросы) утверждаются на заседании кафедры и подписываются заве-

дующим кафедрой. В билете должно содержаться не более трех вопросов. Комплект экза-

менационных билетов по дисциплине должен содержать 25-30 билетов. 

Преподаватель может проставить зачет без опроса или собеседования тем обучаю-

щимся, 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; 
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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  

 

а) основная литература 

1. ЭБС «Znanium». Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: учеб. по-

собие. / М.Г. Ясовеев и др.; под ред. проф. М.Г. Ясовеева – М.: ИНФРА – М, Мн.: 

Новое знание, 2013. – 304с. http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Znanium.com» Тихонова, И. О. Экологический мониторинг водных объектов: 

учебное пособие / И.О. Тихонова, Н.Е. Кручинина, А.В. Десятов. - М.: Форум: Ин-

фра-М, 2013. - 152 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

 

б) дополнительная литература 

 

1. ЭБС «Znanium.com» Ганжара, Н.Ф. Ландшафтоведение: учебник / Н.Ф. Ганжара, 

Б.А. Борисов, Р.Ф. Байбеков. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 240 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Айбукс» Куликов, Я.К. Агроэкология: учебное пособие/ Я.К. Куликов. - Мн.: 

Вышэйшая школа, 2012. – 320 с. - Режим доступа: http://ibooks.ru/ 

3. Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы: учебное пособие для 

студентов вузов / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. - СПб. : Лань, 

2012. - 368 с. 

4. Тарасов, В.В. Мониторинг атмосферного воздуха : учеб. пособие / В.В. Тарасов, 

И.О. Тихонова, Н.Е. Кручинина. - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2010. - 128 с. 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. MONITOR Online Users Manual. Руководство по мониторингу (непосредствен-

ный доступ).  

2. Biodiversity Action Network (BIONET). Сеть действий по биологическому раз-

нообразию. Мониторинг биоразнообразия.  

3.  EcoNet. Материалы по проблемам среды и в том числе по мониторингу. 

4.  GMES. Global monitoring for environment and Security. Глобальный монито-

ринг среды и безопасность.  

5.  The Long Term Ecological Research (LTER) Долговременные экологические 

исследования США. 

6.  Weather & global monitoring. Погода и глобальный мониторинг. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

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

стоятельную работу обучающихся.  

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://ibooks.ru/
http://www.mp1-pwrc.usgs.gov/powcase/Manual.htm
http://www.bionet-us.org/index.htm
http://www.igc.org/igc/gt/EcoNet/index.htm
http://gmes.jrc.it/index.htm
http://lternet.edu/
http://www.csu.edu.au/weather.html
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Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом про-

цесса подготовки, она формирует самостоятельность, познавательную активность обу-

чающихся, 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 мате-

риалы, раскрывающие особенности и направлений решений поставленной проблемы. Те-

матический план лабораторных занятий, формулировка практических заданий, перечень 

основной и дополнительной литературы, список тем рефератов призваны помочь обу-

чающимся правильно организовать и выбрать направление самостоятельной работы. Се-

минарские (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 поис-

ка материала, анализа, решения задач и сопоставления статистических данных по пробле-

мам ландшафтного строительства.  

Для облегчения подготовки к практическим занятиям предлагается рекомендуемая 

литература из основного и дополнительного списков, указанных в комплексе и соответст-

вующая изучаемым разделам, а также периодические издания (специализированные жур-

налы 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. 

Практическая работа № 1 

Оценка жизненного состояния основных декоративных пород 

 

Оценка состояния деревьев – наиболее ответственная задача. Она проводится гла-

зомерно по внешнему виду хвои, листьев и признакам крон. 

Оценка состояния листвы и хвои складывается по степени дефолиации (отсутст-

вия), дехромации (неестественной окраски), а также комбинированным способом. Кроме 

этого определяется возраст хвои, который находится в большой зависимости от климати-

ческих условий, степени загрязнения атмосферы; санитарного состояния деревьев, погод-

ных условий и периода вегетации. 

Обычно у здоровых деревьев в средней полосе возраст хвои составляет 2–3 года, а 

у ели – 4–7 лет. По направлению к северу и с нарастанием высоты над уровнем моря, воз-

раст хвои увеличивается. 

В Мурманской области возраст хвои сосны может превышать 8, а у ели – 10 лет. У 

высоких деревьев он определяется с помощью бинокля по главным боковым ветвям в 

пределах верхней и средней частей кроны. 

При оценке степени дефолиации и дехромации следует учитывать такие факторы, 

которые могут повлиять на качество оценки (загрязнение воздуха, недостаток питатель-

ных элементов, энтомологические повреждения, болезни, заморозки, засухи). Методика 

приводится согласно положениям из Санитарных правил в лесах РФ (1998), с учѐтом до-

полнений В.Ф. Цветкова (2003). 

Ель. У ели, кроме этого, следует учитывать при определении степени дефолиации и 

густоты развития кроны, тип ветвления и тип дефолиации. У неѐ различают три типа 

ветвления: гребенчато-, щѐтко- и пластинчатовидное.  

Дефолиация различается: 

по типу лиственницы, подвершинный, суховершинный и периферийный типы. 

Дефолиация по типу лиственницы. Потеря хвои начинается внутри кроны на гра-

нице верхней и средней еѐ трети с постепенным переходом в нижнюю часть кроны. При 
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этом повреждении ель с гребенчато-видным типом ветвления особенно заметна из-за от-

сутствия хвои на повреждѐнных, свисающих ветвях. В случае более сильной дефолиации 

хвоя опадает с ветвей второго и более высоких порядков. 

Подвершинный тип. Разреженные участки кроны при полностью охвоѐнных вер-

шинах, независимо от типа ветвления. В нижней части кроны охвоение остаѐтся более 

густым, но на сильно повреждѐнных деревьях дефолиация наблюдается по всей кроне. 

При суховершинном типе дефолиации потеря хвои у елей наблюдается в наиболее 

освещаемых солнцем частях кроны. В конечном итоге вершина усыхает, а нижние ветви 

ели продолжают расти. При оценке такого типа дефолиации следует учитывать, что такой 

тип повреждения крон может быть вызван опѐнком или корневой губкой. 

Периферийный тип. Характеризуется тем, что потеря хвои происходит равномерно 

по всей кроне с постепенным еѐ усыханием. 

Сосна. У сосны следует выделять два типа дефолиации: суховершинный и регу-

лярный. 

Густота кроны деревьев старших возрастов оценивается по боковой еѐ поверхности 

с использованием следующей шкалы: 

- густая кроны (сквозистость не превышает 25%), 

- средней густоты (… 25-50%) 

- редкая (более 50% кроны в просветах). 

Для лиственных деревьев оценка состояния деревьев может проводиться по сле-

дующей шкале: 

0 – отсутствуют внешние признаки повреждений; 

1 – на отдельных ветвях наблюдается уменьшение размеров ассимиляционного ап-

парата (единичное появление слабых некрозов по краям листьев в верхней части кроны); 

2 – наблюдается уменьшение размеров листьев в верхней части кроны или на всей 

еѐ продолжительности. Сухих ветвей нет. Наблюдается единичное появление слабых нек-

розов по краям листьев в верхней части кроны. 

3 – значительное уменьшение размеров листьев, появление некрозов по краям лис-

товой пластинки в верхней части или по всей кроне. 

4 – очень сильное уменьшение размеров листьев, частые некрозы; много сухих вет-

вей в кроне. 

При установлении жизненного состояния основных древесных пород им присваи-

вают категории согласно следующим положениям. 

 

ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ 

I категория. Без признаков ослабления 

- хвоя зелѐная, блестящая; крона густая; 

- прирост текущего года для данной породы нормальный; 

- дефолиация – 0…5%; 

- дехромация – 0%. 

II категория. Ослабленное дерево 

- крона светлее обычного еѐ состояния, слабо ажурная, прирост уменьшен не более, 

чем на 1/2 по сравнению с нормальным; 

- возможно поселение короеда типографа, двойника, гравѐра, усачей рода тетропи, 

еловой смолѐвки; 

- возможны смоляные воронки при заселении дендроктона; 

- дефолиация – 11…20%; 

- дехромация – 5%. 

III категория. Сильно ослабленное дерево 

- хвоя светло-зелѐная или сероватая (матовая), крона ажурная, прирост уменьшен 

более, чем на 1/2 по сравнению с нормальным; 

- дефолиация – 30…50%; 

- дехромация – 10%. 
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IV категория. Усыхающее дерево 

- хвоя серая, желтоватая и жѐлто-серая; 

- крона заметно изрежена, прирост текущего года ещѐ заметен или может отсутст-

вовать; 

- может наблюдаться сухокронность или суховершинность; 

- дефолиация – 60…75%; 

- дехромация – до 100%. 

V категория. Сухостой 

Сухостой текущего года 

- хвоя серая, жѐлтая или бурая; 

- крона часто изрежена, мелкие ветки сохраняются; 

- кора сохранена или осыпалась лишь частично; 

- появляются вылетные отверстия на стволе от вызревших насекомых; 

- дефолиация – 80…100%. 

Старый сухостой 

- хвоя осыпалась, мелкие ветки обломились, льшая часть ветвей и коры осыпа-

лись или сохранились лишь частично; 

- вылетные отверстия насекомых (под сохранившейся корой буровая мука стволо-

вых вредителей, возможно наличие на стволах плодовых тел дереворазрушающих гри-

бов); 

- дефолиация – 100%. 

 

СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ 

Оценивается только верхняя 1/3 протяжѐнности кроны. 

I категория. Без признаков ослабления 

- хвоя блестящая; 

- крона густая, прирост текущего года нормальный; 

- дефолиация – 0…5%; 

- дехромация – 0%. 

II категория. Ослабленное дерево 

- хвоя светлее обычного; 

- крона слабо-ажурная; прирост еѐ уменьшается не более, чем на 1/2 по сравнению 

с нормой; 

- возможны признаки повреждения ветвей большим и малым сосновым лубоедом; 

возможны попытки заселения лубоедов, стенографа, вершинного короеда, синей сосновой 

златки; 

- дефолиация – 10…20%; 

- дехромация – 10%. 

III категория. Сильно ослабленное дерево 

- хвоя светло-зелѐная или серовато-матовая; 

- крона ажурная; прирост уменьшен более, чем на 1/2 по сравнению с нормальным; 

- дефолиация – 21…40%; 

- дехромация – 20%. 

IV категория. Усыхающее дерево 

- хвоя серая, желтоватая или желтовато-зелѐная; 

- крона заметно изрежена; прирост текущего года ещѐ заметен или совсем отсутст-

вует; 

- поселяется короед стенограф, чѐрный усач; имеются поражения корневой губкой; 

- дефолиация – 50…70%; 

- дехромация – 30 – 50%. 

V категория. Сухостой 

Сухостой текущего года 

- хвоя серая, жѐлтая или бурая; 
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- крона сильно изрежена; мелкие ветви сохраняются; 

- имеются вылетные отверстия в древесине от сосновых лубоедов; 

- дефолиация – 100%. 

Старый сухостой 

- хвоя полностью осыпалась; 

- льшая часть коры и ветвей осыпалась; 

- имеются изоморфы опѐнка и плодовые тела дереворазрушающих грибов; 

- дефолиация – 100%. 

 

БЕРЁЗА 

I категория. Без признаков ослабления 

- листва зелѐная, блестящая, прирост кроны нормальный; 

- дефолиация – 0…5%; 

- дехромация – 0%. 

II категория. Ослабленное дерево 

- листва зелѐная; 

- крона слабо-ажурная; 

- прирост может быть ослаблен по сравнению с нормальным; 

- появляются усохшие ветви (<25%); 

- ветви поражены некрозно-раковыми заболеваниями; 

- наличествуют признаки питания берѐзового заболонника; 

- единичные водяные побеги (вертикально растущие из спящей почки, не функцио-

нирующей несколько периодов вегетации, на старых ветвях дерева); 

- дефолиация – 10…20%; 

- дехромация – 0%. 

III категория. Сильно ослабленное дерево 

- листва мельче или светлее обычной; опадает преждевременно; 

- крона изрежена; усохших ветвей от 25 до 50%; 

- ствол поражѐн раковыми заболеваниями; 

- на корнях и комле мицелий опѐнка; имеются водяные побеги; 

- дефолиация – 30…60%; 

- дехромация – 0%. 

IV категория. Усыхающее дерево 

- листва мельче, светлее и желтее обычной; преждевременно увядает или опадает; 

- крона изрежена; усохших ветвей от 50 до 75%; 

- возможно наличие на стволе плодовых тел настоящего трутовика; 

- дефолиация – 70…85%. 

V категория. Сухостой 

Сухостой текущего года 

- листва усохла, увяла или преждевременно опала; 

- усохших ветвей более 75%; 

- мелкие ветки и кора сохранились; 

- дефолиация – 100%. 

Старый сухостой 

- листва и часть ветвей опали; 

- кора разрушена или о льшей части поверхности ствола; 

- вылетные отверстия насекомых на стволе и на ветвях; 

- наличествуют плодовые тела трутовиков; 

- дефолиация – 100%. 

 

ОСИНА 

I категория. Без признаков ослабления 

- листва зелѐная, блестящая; 
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- крона густая, прирост текущего года нормальный; 

- дефолиация – 0…5%; 

- дехромация – 0%. 

II категория. Ослабленное дерево 

- листва зелѐная, крона слабо ажурная; прирост может быть ослаблен; 

- усохших ветвей менее 25%; 

- появление большого осинового скрипуна; 

- на части корневых лап возможно наличие мицелия опѐнка; 

- дефолиация – 10…30%; 

- дехромация – до 100%. 

III категория. Сильно ослабленное дерево 

- листва мельче или светлее обычной; преждевременно опадает; 

- крона изрежена, усохших ветвей от 25 до 50%; 

- дефолиация – 40…60%. 

IV категория. Усыхающее дерево 

- листва желтее обычной, преждевременно опадает или увядает; 

- крона изрежена, усохших ветвей от 50 до 75%; 

- на стволе имеются признаки заселения стволовыми вредителями, насечки, соко-

течение; 

- буровая мука и различные степени развития насекомых под корой; 

- дефолиация – 60…80%. 

V категория. Сухостой 

Старый сухостой 

- листва усохла, увяла или преждевременно опала; 

- усохших ветвей более 70%; 

- мелкие ветки и кора сохранились; 

- есть признаки повреждения древоразрушающими грибами; 

- дефолиация – 80…100%. 

Сухостой текущего года 

- листва и часть ветвей опали; 

- кора разрушена и опала на большей части ствола; 

- вылетные отверстия по всей поверхности ствола; 

- на коре есть плодовые тела грибов; 

- дефолиация – 100%. 

 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го 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 про-

граммой научно-исследовательской работы; 

- автоматизировать  поиск  информации  посредством  использования  

справочных систем. 
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10.1. Перечень необходимого программного обеспечения  

 

Наименование программного обеспечения, 

производитель 

Реквизиты подтверждающего документа 

(№ лицензии, дата приобретения, срок 

действия) 

Microsoft Office Word 2010 

Номер продукта 14.0.6024.1000 SP1 MSO 

(14.0.6024.1000) 

02260-018-0000106-48095 

УП ВО v22.4.73, от 17.11.2017 

Kaspersky Anti-virus 6/0 
№ лицензии 26FE-000451-5729СF81 Срок 

лицензии 07.02.2020 

Adobe Reader 9 Бесплатно, 01.02.2019, 

K-Lite Codec Pack, Codec Guide Бесплатно, 01.02.2019, бессрочный 

OCWindows7 Профессиональная, MicrosoftCorp. 
№ 00371-838-5849405-85257, 23.01.2012, 

бессрочный 

Open Broadcaster Software 23.2.1 русская версия, 

OBS 

01.02.2019, GNU General Public License 

v2.0 

OpenOffice 4.1.5, Apache  01.02.2019, лицензию LGPL. 

R-keeper V6, UCS 01.05.2016, 

VLC Media Player, VideoLAN  01.02.2019, свободная лицензия 

7-zip.org GNU LGPL 

 

10.2. Перечень необходимых информационных справочных систем 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным 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 современ-

ным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым сис-

темам: 

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 процессапо дисциплине (модулю) 

 

Наименования специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений  и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Специальные помещения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа: № 215 ауд. 

ул. Первомайская, 191 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, груп-

Мультимедийное оборудо-

вание (проектор, экран), 

справочная и специальная 

литература, рабочие места 

обучающихся на 30 чело-

век (ауд. 215). 

Операционная система «Win-

dows», договор 

0376100002715000045-

0018439-01 от 19.06.2015; 

свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее 

http://www.iprbookshop.ru/81038.html


35 

повых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации: № 117 ауд. 

ул. Первомайская, 191 

Компьютерный класс № 

117 ауд. ул. Первомайская, 

191 

Переносное мультимедий-

ное оборудование, доска, 

мебель для аудиторий, 

компьютерный класс на 15 

посадочных мест, осна-

щенный компьютерами 

Pentium с выходом в Ин-

тернет (ауд. 117) 

лицензирования); 

Программа для воспроизве-

дения аудио и видео файлов 

«VLC media player»;  

Программа для воспроизве-

дения аудио и видео файлов 

«K-lite codec»; 

Офисный пакет «WPS 

office»; 

Программа для работы с ар-

хивами «7zip»; 

Программа для работы с 

документами формата .pdf 

«Adobe reader» 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа: № 117 

ауд., ул. Первомайская, 

191 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации: № 117 

ауд., ул. Первомайская, 

191 

Компьютерный класс № 

117 ауд., ул. Первомай-

ская, 191 

читальный зал: ул. Перво-

майская, 191, 3 этаж 

Переносное мультимедий-

ное оборудование, доска, 

мебель для аудиторий, 

компьютерный класс на 15 

посадочных мест, осна-

щенный компьютерами 

Pentium с выходом в Ин-

тернет 

Операционная система «Win-

dows», договор 

0376100002715000045-

0018439-01 от 19.06.2015; 

свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее 

лицензирования); 

Программа для воспроизве-

дения аудио и видео файлов 

«VLC media player»;  

Программа для воспроизве-

дения аудио и видео файлов 

«K-lite codec»; 

Офисный пакет «WPS 

office»; 

Программа для работы с ар-

хивами «7zip»; 

Программа для работы с 

документами формата .pdf 

«Adobe reader» 
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12. Дополнения и изменения в рабочей программе 

за ________/________ учебный год 

 

 

В рабочую программу   

(наименование дисциплины) 

 

для направления (специальности)   

(номер направления (специальности) 

 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес   

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

_   

(наименование кафедры) 

 

 

«____»___________________20__г. 

 

 

Заведующий кафедрой __________________  _____________ 

      (подпись)        (Ф.И.О.) 


