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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

1.1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является:  

- формирование теоретических основ и знаний о принципах рационального 

планирования территории. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Основы ландшафтного проектирова-

ния» у обучающегося формируется следующая профессиональная компетенция 

ОПК-1. 

Содержание указанных компетенций и перечень планируемых результатов 

обучения по данной дисциплине представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора  

достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Основание 

(ПС) для ПК 

ОПК-1 

Способен ре-

шать задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти применяя 

методы модели-

рования, мате-

матического 

анализа, есте-

ственнонаучные 

и общеинженер-

ные знания 

ОПК-1.2. Обладает 

навыками создания и 

обновления цифровых 

моделей местности и 

других картографических 

материалов; навыками 

использования различных 

материалов аэро- и 

космических съёмок при 

землеустроительных 

проектных и кадастровых 

работах 

Знает: навыки создания и обнов-

ления цифровых моделей местно-

сти и других картографических 

материалов; навыками использо-

вания различных материалов аэро- 

и космических съёмок при земле-

устроительных проектных и ка-

дастровых работах; 

Умеет: создавать и обновлять 

цифровые моделей местности и 

других картографических матери-

алов; навыками использования 

различных материалов аэро- и 

космических съёмок при земле-

устроительных проектных и ка-

дастровых работах; 

Владеет: навыками создания и об-

новления цифровых моделей 

местности и других картографиче-

ских материалов; навыками ис-

пользования различных материа-

лов аэро- и космических съёмок 

при землеустроительных проект-

ных и кадастровых работах. 

 

ОПК-1.6. Определяет 

методы математического 

анализа и правила 

математического 

аппарата моделирования 

процессов и явлений, 

необходимые при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает: методы математического 

анализа и правила математическо-

го аппарата моделирования про-

цессов и явлений, необходимые 

при решении задач профессио-

нальной деятельности; 

Умеет: определять методы мате-

матического анализа и правила ма-

тематического аппарата моделиро-

вания процессов и явлений, необ-

ходимые при решении задач про-

фессиональной деятельности; 
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Владеет: методами математиче-

ского анализа и правила математи-

ческого аппарата моделирования 

процессов и явлений, необходи-

мые при решении задач професси-

ональной деятельности. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы ландшафтного проектирования» входит в состав 

дисциплин части Блока 1 формируемой участниками образовательных отноше-

ний образовательной программы бакалавриата Б1.В07. по направлению подго-

товки 21.03.02 Землеустройство и кадастры.  

Дисциплины, на освоении которых базируется дисциплина «Основы 

ландшафтного проектирования»: 

- Агроландшафтоведение,   

- Начертательная геометрия и инженерная графика,  

- Топографическое черчение. 

 Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения дисциплины «Основы ландшафтного проектиро-

вания»:  

- Инженерное обустройство территорий, 

- Землеустроительное проектирование,  

- Основы территориального планирования.  

 Основные положения дисциплины в дальнейшем будут использованы при 

прохождении практики и выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы ландшафтного проектирова-

ния» составляет 4 зачетную единицу, т.е. 144  академических часа. 

Объем дисциплины «Основы ландшафтного проектирования» в академи-

ческих часах с распределением по видам учебных занятий указан в таблице 3. 

 

Таблица 3 − Объем дисциплины «Основы ландшафтного проектирования» 

в академических часах (для очной формы обучения) 
Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Формат изучения дисциплины (традиционный или с ис-

пользованием элементов электронного обучения) 

традиционный с использова-

нием элементов электронного 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины, час 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 
24 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные заня-

тия, предусматривающие преимущественную передачу 

учебной информации педагогическими работниками) 

12 

занятия семинарского типа (семинары, практические заня-

тия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные заня-

тия) 

12 

лабораторные работы не предусмотрено УП 

Самостоятельная работа всего, в т.ч.: 120 

Самоподготовка по темам (разделам) дисциплины 120 
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Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Выполнение курсового проекта /курсовой работы  18 

Контроль (часы на экзамен, зачет) 18 

Промежуточная аттестация Экзамен 

 

 

3.1. Содержание дисциплины «Основы ландшафтного проектирова-

ния», структурированное по темам, для студентов очной формы обучения  

 

Таблица 5 – Разделы дисциплины «Основы ландшафтного проектирования» и 

их трудоемкость по видам учебных занятий (для очной формы обучения) 
 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая  

самостоятельную работу обучающихся, 

и трудоемкость 

 (в часах) 

В
и

д
 п

р
о
м

еж
у
т
о

ч
н

о
й

  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б

о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Ф
о
р

м
ы

 
т
ек

у
щ

е-

г
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
  

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Пятый семестр        

1 
Стили в ландшафтной архи-

тектуре 
24 2 2 - 20 Устный опрос  

2 

Композиционное использо-

вание свойств природных 

форм рельефа и воды в 

ландшафтной композиции 

24 

2 2 

- 20 
Контрольная  

работа 
 

3 

Подбор ассортимента, харак-

теристика деревьев и кустар-

ников , используемых в 

ландшафтном проектирова-

нии 

24 

2 2 

- 20 
Контрольная  

работа 
 

4 
Понятие ландшафтной ком-

позиции 
24 

2 2 
- 20 Устный опрос  

5 
Цветочно-декоративные 

композиции 24 
2 2 

- 20 Устный опрос  

6 

Процесс проектирования 

объектов ландшафтной архи-

тектуры 

24 

2 2 

- 20 
Контрольная  

работа 
 

 Форма аттестации 18      Э 

 Всего часов по дисциплине 

в пятом семестре 
144 12 12 - 120   

 Всего часов по дисциплине  144 12 12 - 120   

 

3.2 Содержание дисциплины «Основы ландшафтного проектирова-

ния», структурированное по разделам (темам) 

Содержание лекционных занятий приведено в таблице 5, содержание 

практических занятий – в таблице 6. 

 

Таблица 5 – Содержание лекционных занятий 
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№ п/п Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 дисциплины 

1 2 3 

1 
Стили в ландшафтной ар-

хитектуре 

Античный период. Эпоха Возрождения. Барокко. 

Рококо. Классицизм ХХ века. Фэншуй в современ-

ном ландшафтном дизайне. Стили в ландшафтном 

дизайне. 

2 

 

Композиционное исполь-

зование свойств природ-

ных форм рельефа и воды 

в ландшафтной компози-

ции 

Рельеф и его композиционные свойства. Элемен-

ты рельефа, мощения, водные устройства, озелене-

ние, их взаимосвязь с компонентами благоустрой-

ства, малыми архитектурными формами и элемен-

тами оборудования и наполнения интерьерных и от-

крытых пространств, комплексность формирования 

ландшафтных, дизайнерских и инженерных реше-

ний в среде. Особенности построения садово-

парковых композиций на различных участках рель-

ефа. Элементы обработки рельефа. Геопластика в 

ландшафтной архитектуре. Физические и компози-

ционные свойства воды. Номенклатура водных объ-

ектов. Типы водных устройств. 

3 

Подбор ассортимента, ха-

рактеристика деревьев и 

кустарников , используе-

мых в ландшафтном про-

ектировании 

Функции растительности в садово-парковой ком-

позиции. Факторы, влияющие на подбор элементов 

озеленения. Художественная выразительность зелё-

ных насаждений. 

4 
Понятие ландшафтной 

композиции 

Формирование ландшафтной композиции. Виды 

ландшафтно-планировочной организации зелёных 

насаждений. Виды композиции. Визуальные и фор-

мальные элементы ландшафтной композиции. По-

строение пейзажа.  

5 

Цветочно-декоративные 

композиции 

Элементы цветников. Цветочно-декоративное 

оформление. Правила размещения растений в цвет-

никах. Классификация цветочно-декоративных рас-

тений по эко-биологическим признакам. Подбор ас-

сортимента цветочно-декоративных растений для 

цветников различных типов. 

6 

Процесс проектирования 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

 Изучение состава и содержания проектных ма-

териалов. Основные правила подбора растений в 

древесно-кустарниковых группах. Основные катего-

рии объектов, размещаемых на озеленённых терри-

ториях, их взаимосвязь с ландшафтом. Малые архи-

тектурные формы – их функции и назначение. 

 

 

Таблица 6 – Содержание практических занятий 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 2 3 

1 
Стили в ландшафтной ар-

хитектуре 

Цветочно-декоративное оформление городских и 

парковых территорий. Подбор референсов. 

2 

Композиционное исполь-

зование свойств природ-

ных форм рельефа и воды 

в ландшафтной компози-

ции 

Зонирование сада. Проектирование сада. Созда-

ние рельефа местности, водоёма, водоотводов. Ви-

зуализация плана участка. 

3 Подбор ассортимента, ха- Создание цветников. Заполнение цветников и 
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рактеристика деревьев и 

кустарников , используе-

мых в ландшафтном про-

ектировании 

клумб растениями.  

4 
Понятие ландшафтной 

композиции 

Создание формы для газона. Выбор заполняюще-

го материала для газонов. Создание дорожек и из-

менение их свойств. 

5 
Цветочно-декоративные 

композиции 

Благоустройство и озеленение территории. 

6 

Процесс проектирования 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Проектирование приусадебного участка загород-

ного дома. Создание дорожек и изменение их 

свойств. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

4.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины, об-

разовательные технологии 

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с 

обучающимися (включая проведение текущего контроля успеваемости), само-

стоятельной работы обучающихся и промежуточной аттестации.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также про-

водиться в электронной информационно-образовательной среде института (да-

лее - ЭИОС). В случае проведения части контактной работы по дисциплине в 

ЭИОС (в соответствии с расписанием учебных занятий), трудоемкость кон-

тактной работа в ЭИОС эквивалентна аудиторной работе.  

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие 

у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и ими-

тационных моделей, преподавание дисциплины в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых институтом, в том 

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов обра-

зовательных технологий: 

-балльно-рейтинговая технология оценивания; 

- электронное обучение. 

Для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компе-

тенции по дисциплине применяется балльно-рейтинговая система контроля и 

оценки успеваемости студентов. В основу балльно-рейтинговой системы поло-

жены принципы, в соответствии с которыми формирование рейтинга студента 

осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости. Максимальное коли-

чество баллов в семестре – 100.  

По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена оценка 

по промежуточной аттестации в соответствии за набранными за семестр балла-

ми. Студентам, набравшим в ходе текущего контроля успеваемости по дисци-

плине от 61 до 100 баллов и выполнившим все обязательные виды запланиро-

ванных учебных занятий, по решению преподавателя без прохождения проме-
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жуточной аттестации выставляется оценка в соответствии со шкалой оценки 

результатов освоения дисциплины.  

Результат обучения считается сформированным (повышенный уро-

вень), если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных 

собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопро-

сами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в 

ответе дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной про-

граммой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, 

студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоя-

тельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом 

баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню сформированно-

сти результатов обучения. 

Результат обучения считается сформированным (пороговый уровень), 

если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собесе-

дованиях студент последовательно, четко и логически стройно излагает учеб-

ный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, 

требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной про-

граммой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, 

студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоя-

тельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом 

баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню сформированности 

результатов обучения. 

Результат обучения считается несформированным, если студент при 

выполнении заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет задания, не демон-

стрирует необходимых умений, качество выполненных заданий не соответству-

ет установленным требованиям, качество их выполнения оценено числом бал-

лов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 

4.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны на занятиях лекционного типа 

 Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основ-

ных вопросов тематического плана. В ходе лекционных занятий раскрываются 

базовые вопросы в рамках каждой темы дисциплины. Обозначаются ключевые 

аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные поло-

жения изучаемого материала. Материалы лекций являются опорной основой 

для подготовки обучающихся к практическим занятиям / лабораторным рабо-

там и выполнения заданий самостоятельной работы, а также к мероприятиям 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учеб-

ного материала. Возможно ведение конспекта лекций в виде интеллект-карт. 

 

4.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны на лабораторных работах 
Подготовку к каждой лабораторной работе студент должен начать с озна-

комления с планом занятия, который отражает содержание предложенной те-
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мы. Каждая выполненная работа с оформленным отчетом по ней подлежит за-

щите преподавателю.  

 При оценивании лабораторных работ учитывается следующее: 

 качество выполнения экспериментально-практической части рабо-

ты и степень соответствия результатов работы заданным требованиям; 

 качество оформления отчета по работе; 

 качество устных ответов на контрольные вопросы при защите рабо-

ты. 

 

4.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны на занятиях практического (семинарского) типа 

Практические (семинарские) занятия представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса 

и охватывают все основные разделы. Основной формой проведения семинаров 

и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных 

вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и си-

туаций в аудиторных условиях.  

Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают: 

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  

- получение умений и навыков составления докладов и сообщений, обсуж-

дения вопросов по учебному материалу дисциплины; 

- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологи-

ческой карте дисциплины. 

 

4.5. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся  

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к ауди-

торным занятиям и мероприятиям текущего контроля и промежуточной атте-

стации по изучаемой дисциплине. Результаты этой подготовки проявляются в 

активности обучающегося на занятиях и в качестве выполненных практических 

заданий и других форм текущего контроля. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется про-

работка материалов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение ре-

комендуемой литературы, представленной в Разделе 5.  

В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты 

могут использовать в специализированных аудиториях для самостоятельной 

работы компьютеры,  обеспечивающему доступ к программному обеспечению, 

необходимому для изучения дисциплины, а также доступ через информацион-

но-телекоммуникационную сеть «Интернет» к электронной информационно-

образовательной среде института (ЭИОС) и электронной библиотечной системе 

(ЭБС), где в электронном виде располагаются учебные и учебно-методические 

материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной работы при 

изучении дисциплины. 

Методические рекомендации по проведению зачета 

1) Цель проведения 
Основной  целью проведения зачета является  определение степени дости-

жения целей по учебной дисциплине или ее разделам. Осуществляется это про-

веркой и оценкой уровня теоретических знаний, полученных студентами, уме-

ния применять их к решению практических задач, степени овладения студента-
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ми  компетенций в объеме требований рабочей программы по дисциплине, а 

также их умение самостоятельно работать с учебной литературой. 

2) Форма проведения 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в первом и тре-

тьем семестрах в соответствии с учебным графиком является зачет с оценкой. 

3) Метод проведения 

Зачет проводится по билетам либо без билетов с помощью технических 

средств контроля. 

Если тестовые задания содержат только практические задания, то теорети-

ческая часть проверяется по билетам или по перечню вопросов.  

Зачет, может проводиться методом индивидуального собеседования, в хо-

де которого преподаватель ведет со студентом обсуждение одной проблемы 

или вопроса изученной дисциплины (части дисциплины). При собеседовании 

допускается ведение дискуссии, аргументированное отстаивание своего реше-

ния (мнения). При необходимости могут рассматриваться дополнительные во-

просы и проблемы, решаться задачи и примеры. 

4) Критерии допуска студентов к зачету 

В соответствии с требованиями руководящих документов и согласно По-

ложению о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 

института, к зачету допускаются студенты, выполнившие все требования учеб-

ной программы.  

5) Организационные мероприятия 

Зачет принимается лицами, которые читали лекции по данной дисциплине, 

Решением заведующего кафедрой определяются помощники основному экза-

менатору из числа преподавателей, ведущих в данной группе практические за-

нятия, а если лекции по разделам учебной дисциплины читались несколькими 

преподавателями, то определяется состав комиссии для приема экзамена.  

По представлению преподавателя, ведущего занятия в учебной группе, за-

ведующий кафедрой может освободить студентов от сдачи зачета (основа - ре-

зультаты рейтинговой оценки текущего контроля). От зачета освобождаются 

студенты,  показавших отличные и хорошие знания по результатам рейтинго-

вой оценки текущего контроля. 

6) Методические указания экзаменатору 

Во время подготовки к зачету возможны индивидуальные консультации. 

При проведении консультаций рекомендуется: 

- дать организационные указания о порядке работы при подготовке к за-

чету, рекомендации по лучшему усвоению и приведению в стройную систему 

изученного материала дисциплины; 

- ответить на непонятные, слабо усвоенные вопросы; 

- дать ответы на вопросы, возникшие в процессе изучения дисциплины и 

выходящие за рамки учебной программы, «раздвинуть границы»; 

- помочь привести в стройную систему знания обучаемых. 

Для этого необходимо: 

- уточнить учебный материал заключительной лекции. На ней целесооб-

разно указать наиболее сложные и трудноусвояемые места курса, обратив вни-

мание на так называемые подводные камни, выявленные на предыдущих экза-

менах.  
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- определить занятие, на котором заблаговременно довести организаци-

онные указания по подготовке к экзамену;  

Рекомендуется использовать при проведении консультаций опросно-

ответную форму проведения. Целесообразно, чтобы обучаемые сами задавали 

вопросы. По характеру и формулировке вопросов преподаватель может судить 

об уровне и глубине подготовки обучаемых.  

Количество одновременно находящихся экзаменующихся в аудитории. 

В аудитории, где принимается зачет, может одновременно находиться студен-

тов из расчета не более десяти на одного преподавателя. 

Время, отведенное на подготовку ответа по билету, не должно превы-

шать: для зачета – 45 минут. По истечению данного времени после получения 

билета (вопроса) студент должен быть готов к ответу. 

Организация практической части зачета. Практическая часть зачета ор-

ганизуется так, чтобы обеспечивалась возможность проверить умение студен-

тов применять теоретические знания при решении практических заданий. Она 

проводится путем постановки экзаменующимся отдельных задач, упражнений, 

заданий, требующих практических действий по решению заданий. Каждый сту-

дент выполняет задание самостоятельно путем производства расчетов, решения 

задач, работы с документами и др. При выполнении заданий студент отвечает 

на дополнительные вопросы, которые может ставить экзаменатор.  

Действия преподавателя на зачете. 

Студенту на зачете разрешается брать один билет.  

Во время испытания промежуточной аттестации студенты могут пользо-

ваться рабочими программами учебных дисциплин, а также справочниками и 

прочими источниками информации, перечень которых устанавливается препо-

давателем. 

Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а 

также попытка общения с другими студентами или иными лицами, в том числе 

с применением электронных средств связи, несанкционированные преподава-

телем перемещение по аудитории и т.п. не разрешается и являются основанием 

для удаления студента из аудитории. 

Задача преподавателя на зачете заключается в том, чтобы внимательно за-

слушать студента, проконтролировать решение практических заданий, предо-

ставить ему возможность полностью изложить ответ. Заслушивая ответ и ана-

лизируя методы решений практических заданий, преподаватель постоянно оце-

нивает насколько полно, системно и осмысленно осуществляется ответ, реша-

ется практическое задание. 

Считается бестактностью прерывать ответ студента, преждевременно да-

вать оценку его ответам и действиям. 

В тех случаях, когда ответы на вопросы или практические действия были 

недостаточно полными или допущены ошибки, преподаватель после ответов 

студентом на все вопросы задает дополнительные вопросы с целью уточнения 

уровня освоения дисциплины. Содержание индивидуальных вопросов не долж-

но выходить за рамки рабочей программы.  Если студент затрудняется сразу 

ответить на дополнительный вопрос, он должен спросить разрешения  предо-

ставить ему  время на подготовку и после подготовки отвечает на него. 

Методические рекомендации по проведению экзамена 

1) Цель проведения 
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Основной  целью проведения элементов промежуточной аттестации явля-

ется  определение степени достижения целей по учебной дисциплине или ее 

разделам. Осуществляется это проверкой и оценкой уровня теоретических зна-

ний, полученных студентами, умения применять их к решению практических 

задач, степени овладения студентами  практическими навыками и умениями в 

объеме требований рабочей программы по дисциплине, а также их умение са-

мостоятельно работать с учебной литературой. 

2) Форма проведения 

Формой промежуточной аттестации  по данной дисциплине во втором  и 

четвертом семестрах в соответствии с учебным графиком, является экзамен. 

Экзамен проводится в объеме рабочей программы в устной форме. Экзамена-

ционные билеты могут иметь две части - теоретическую и практическую. Прак-

тическая часть может оцениваться с помощью технических средств, при этом 

билеты содержат только теоретические вопросы. Информация о структуре би-

летов доводится студентам заблаговременно. 

3) Метод проведения 

Экзамен проводится по билетам.  

По практическим вопросам допускается проверка знаний с помощью тех-

нических средств контроля. При необходимости могут рассматриваться допол-

нительные вопросы и проблемы, решаться задачи и примеры. 

4) Критерии допуска студентов к экзамену 

В соответствии с требованиями руководящих документов и согласно По-

ложению о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 

института, к экзамену допускаются студенты, выполнившие все требования 

учебной программы.  

5) Организационные мероприятия 

Экзамены принимаются лицами, которые читали лекции по данной дисци-

плине, Решением заведующего кафедрой определяются помощники основному 

экзаменатору из числа преподавателей, ведущих в данной группе практические 

занятия, а если  лекции  по разделам учебной дисциплины читались нескольки-

ми преподавателями, то определяется состав комиссии для приема экзамена. 

Студентам при этом оценка выставляется методом потока.  

По представлению преподавателя, ведущего занятия в учебной группе, за-

ведующий кафедрой может освободить студентов от сдачи экзамена (основа - 

результаты рейтинговой оценки текущего контроля). От экзамена освобожда-

ются студенты,  показавших отличные и хорошие знания по результатам рей-

тинговой оценки текущего контроля, с выставлением им оценки «хорошо». Со 

студентами, претендующими на оценку «отлично», проводится собеседование 

во время экзамена или во время проведения консультации перед экзаменом.  

При успешной сдаче коллоквиума в течении семестра, студент может быть 

освобожден на экзамене от теоретического вопроса по данной теме.  

6) Методические указания экзаменатору 

Во время подготовки к экзамену возможны индивидуальные консультации, 

а перед днем проведения экзамена проводится окончательная предэкзаменаци-

онная консультация. 

При проведении предэкзаменационных консультаций рекомендуется: 
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- дать организационные указания о порядке работы при подготовке к эк-

замену, рекомендации по лучшему усвоению и приведению в стройную систе-

му изученного материала дисциплины; 

- ответить на непонятные, слабо усвоенные вопросы; 

- дать ответы на вопросы, возникшие в процессе изучения дисциплины и 

выходящие за рамки учебной программы, «раздвинуть границы»; 

- помочь привести в стройную систему знания обучаемых. 

Для этого необходимо: 

- уточнить учебный материал заключительной лекции. На ней целесооб-

разно указать наиболее сложные и трудноусвояемые места курса, обратив вни-

мание на так называемые подводные камни, выявленные на предыдущих экза-

менах.  

- определить занятие, на котором заблаговременно довести организаци-

онные указания по подготовке к экзамену;  

Рекомендуется использовать при проведении консультаций опросно-

ответную форму проведения. Целесообразно, чтобы обучаемые сами задавали 

вопросы. По характеру и формулировке вопросов преподаватель может судить 

об уровне и глубине подготовки обучаемых.  

Количество одновременно находящихся экзаменующихся в аудитории. 

В аудитории, где принимается экзамен, может одновременно находиться сту-

дентов из расчета не более десяти экзаменующихся на одного экзаменатора. 

Время, отведенное на подготовку ответа по билету, не должно превы-

шать: для экзамена – 60 минут. По истечению данного времени после получе-

ния билета (вопроса) студент должен быть готов к ответу. 

Организация практической части экзамена. Практическая часть экза-

мена организуется так, чтобы обеспечивалась возможность проверить умение 

студентов применять теоретические знания при решении практических зада-

ний, освоение компетенций. Она проводится путем постановки экзаменующим-

ся отдельных задач, упражнений, заданий, требующих практических действий 

по решению заданий. Каждый студент выполняет задание самостоятельно пу-

тем производства расчетов, решения задач, работы с документами и др. При 

выполнении заданий студент отвечает на дополнительные вопросы, которые 

может ставить экзаменатор.  

Действия экзаменатора. 

Студенту на экзамене разрешается брать один билет. В случае, когда экза-

менующийся не может ответить на вопросы билета, ему может быть предостав-

лена возможность выбрать второй билет при условии снижения оценки на 

1балл. 

Во время испытания промежуточной аттестации студенты могут пользо-

ваться рабочими программами учебных дисциплин, а также справочниками и 

прочими источниками информации, перечень которых устанавливается препо-

давателем. 

Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а 

также попытка общения с другими студентами или иными лицами, в том числе 

с применением электронных средств связи, несанкционированные преподава-

телем перемещение по аудитории и т.п. не разрешается и являются основанием 

для удаления студента из аудитории с последующим проставлением в ведомо-

сти оценки «неудовлетворительно». 
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Студент, получивший на экзамене неудовлетворительную оценку, ликви-

дирует задолженность в сроки, устанавливаемым приказом директора институ-

та. Окончательная пересдача экзамена принимается комиссией в составе трех 

человек (заведующий кафедрой, лектор потока, преподаватель родственной 

дисциплины).  

Задача преподавателя на экзамене заключается в том, чтобы внимательно 

заслушать студента, проконтролировать решение практических заданий, предо-

ставить ему возможность полностью изложить ответ. Заслушивая ответ и ана-

лизируя методы решений практических заданий, преподаватель постоянно оце-

нивает насколько полно, системно и осмысленно осуществляется ответ, реша-

ется практическое задание. 

Считается бестактностью прерывать ответ студента, преждевременно да-

вать оценку его ответам и действиям. 

В тех случаях, когда ответы на вопросы или практические действия были 

недостаточно полными или допущены ошибки, преподаватель после ответов 

студентом на все вопросы задает дополнительные вопросы с целью уточнения 

уровня освоения дисциплины. Содержание индивидуальных вопросов не долж-

но выходить за рамки рабочей программы.  Если студент затрудняется сразу 

ответить на дополнительный вопрос, он должен спросить разрешения  предо-

ставить ему  время на подготовку и после подготовки отвечает на него. 

       Порядок проведения экзамена 

По факту начала экзамена/зачета в аудиторию запускается 6-7 студентов 

учебной группы, допущенных к экзамену (условия допуска описаны выше). В 

порядке очереди каждый студент вытягивает билет, громко и четко называет 

свою фамилию и номер билета экзаменатору, в ответ на это экзаменатор обязан 

вписать номер билета в учетную ведомость и зафиксировать время начала под-

готовки студента к ответу. Далее экзаменуемые приступают к подготовке отве-

та на теоретические вопросы, а также разрабатывают чертежи прилагаемого 

практического задания. На подготовку выделяется 60 минут. По истечении от-

веденного срока студент обязан показать результаты выполнения практическо-

го задания строго в той форме подачи, которая описана в экзаменационном би-

лете, и ответить на теоретические вопросы. Выслушав ответ экзаменуемого, эк-

заменатор выносит вердикт по выставлению промежуточной оценки знаний 

студента по предмету и проставляет её в учетную ведомость и зачетную книж-

ку студента, удостоверяя запись подписью в обоих документах. По окончании 

данной процедуры студент считается сдавшим экзамен и отпускается. Далее 

запуск студентов производится поточно-челночным методом (один экзаменуе-

мый выходит - следующий заходит), однако в аудитории не должно находиться 

одновременно больше 6-7 готовящихся к ответу студентов одновременно. 

Студенту на экзамене/зачете разрешается: 

- пользоваться нормативной документацией (СНиП, СП, ГОСТ, ТУ) распе-

чатанной или в электронном виде, при предоставлении изначально её на про-

верку экзаменатору на предмет выявления иных информационных заготовок; 

- для выполнения практического задания пользоваться стационарным ПК в 

аудитории, оснащенным необходимым программным обеспечением, или же 

воспользоваться личным портативным ПК типа ноутбук; 

  Студенту на экзамене/зачете запрещается: 

- менять билет; 
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- пользоваться любыми другими источниками информации кроме норма-

тивных документов описанных выше; 

  Преподавателю на экзамене/зачете разрешается: 

- в случае спорной оценки задавать дополнительные теоретические наво-

дящие вопросы; 

Преподавателю на экзамене/зачете запрещается: 

- опрашивать одновременно более чем одного экзаменуемого студента; 

- не проставлять итоговую оценку промежуточной аттестации в учетную 

ведомость и зачетную книжку; 

- запускать в аудиторию больше чем по 6-7 человек 

 

        Шкала и критерии оценивания КР/РГР 
отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

не аттестован 

Выполнение 

КР/РГР в со-

ответствии со 

всеми дей-

ствующими 

нормами про-

ектирования в 

срок, в пол-

ном объёме в 

составе чер-

тежей и пояс-

нительной за-

писки 

Выполнение 

КР/РГР  с не-

значительными 

недочетами в 

соответствии с 

действующими 

нормами проек-

тирования в 

срок, в полном 

объёме в соста-

ве чертежей и 

пояснительной 

записки 

Выполнение 

КР/РГР с откло-

нениями от дей-

ствующих норм 

проектирования 

и оформления 

документации в 

срок, в полном 

объёме в составе 

чертежей и пояс-

нительной запис-

ки 

Выполнение 

КР/РГР  с серьез-

ными нарушения-

ми действующих 

норм проектирова-

ния и оформления 

документации, с 

недостаточным 

объемом составе 

чертежей и поясни-

тельной записки 

Отсутствие вы-

полненной  

КР/РГР или 

КР/РГР сдана не 

в срок, при от-

сутствии допус-

ка к сдаче по 

индивидуаль-

ному плану сту-

дента 

 

 

 

 

 

 Шкала и критерии оценивания промежуточной аттестации 

 
отлично хорошо удовлетворитель-

но 

неудовлетвори-

тельно 

не аттестован 

 Полное 

или почти 

полное посе-

щение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий.  

 Выполне-

ние КР/РГР на 

оценку «от-

лично» или 

«хорошо».  

 Демон-

 Полное 

или почти 

полное посе-

щение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. 

 Выполне-

ние КР/РГР на 

оценку «хо-

рошо».  

 Демон-

страция зна-

 Полное или 

частичное по-

сещение лекци-

онных и практи-

ческих занятий.  

 КР/РГР вы-

полнена на 

оценку «удовле-

творительно».  

 Студент де-

монстрирует 

понимание за-

данных вопро-

 Частичное 

посещение лек-

ционных и прак-

тических заня-

тий.  

 КР/РГР вы-

полнена на 

оценку «удовле-

творительно».  

 Студент де-

монстрирует не-

понимание сути 

заданных вопро-

 Непосе-

щение лекци-

онных и прак-

тических за-

нятий.  

 Отсут-

ствие выпол-

ненной и за-

щищенной 

КР/РГР 
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страция пол-

ного понима-

ния понятий-

ного аппарата 

предмета. 

 Умение в 

полной мере 

выполнять 

практическое 

задание в со-

ответствии с 

действующи-

ми нормами 

проектирова-

ния и оформ-

ления проект-

ной докумен-

тации 

чительного 

понимания за-

данных вопро-

сов.  

 Умение 

выполнять 

практическое 

задание в со-

ответствии с 

действующи-

ми нормами 

проектирова-

ния и оформ-

ления проект-

ной докумен-

тации с незна-

чительными 

недочетами 

сов.  

 Практиче-

ское задание 

выполнено с 

нарушением 

норм оформле-

ния проектной 

документации. 

сов.  

 Практиче-

ское задание не 

выполнено. 

 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  

 Вся литература, включенная в данный перечень, представлена в виде 

электронных ресурсов в электронной библиотеке института (ЭБС). Литература, 

используемая в печатном виде, представлена в научной библиотеке универси-

тета в объеме не менее 0,25 экземпляров на одного обучающегося.  

 

Основная литература 

1. Казаков, Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирова-

ния: учеб.пособие для вузов, рек. УМО / Л.К. Казаков— М.: Академия, 2007— 

336 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Колбовский, Е.Ю. Ландшафтное планирование: учебник для вузов, доп. 

УМО / Е.Ю. Колбовский — М.: Академия, 2008 — 328c.  

2. Петров, К.М. Биогеография: учебник / К.М. Петров — М.: Академиче-

ский Проект, 2006 — 399 с.  

3. Городков А.В. Архитектура, проектирование и организация культурных 

ландшафтов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Городков А.В.— Элек-

трон.текстовые данные— СПб.: Проспект Науки, 2013— 416 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/35887— ЭБС «IPRbooks»по паролю  

4. Ландшафты культуры. Славянский мир [Электронный ресурс]/ И.И. 

Свирида [и др.]— Электрон.текстовые данные— М.: ПрогрессТрадиция, 2007— 

352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21507— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

5. Галицкова Ю.М. Наука о земле. Ландшафтоведение [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Галицкова Ю.М.— Электрон.текстовые данные— Са-

мара: Самарский государственный архитектурностроительный университет, 
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ЭБС АСВ, 2011— 138 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20481— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю  

6. Греков О.А. Ландшафтоведение [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Греков О.А.— Электрон.текстовые данные— М.: Российский государ-

ственный аграрный заочный университет, 2010— 98 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20650—ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Нормативно-техническая документация 

 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ в ред. от 

13.07.2015 

2. Гражданский кодекс РФ в ред от 13.07.2015. 

3 Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ в ред от 13.07.2015 г. 

4. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ в ред от 13.07.2015 г 

 

 

 

5.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы, интернет-ресурсы  

 

1. http://www.gisa.ru ландшафтное проектирование и ландшафт. Работы  

2. http://www.ecosystema.ru каталог ландшафтов мира и их преобразование  

3. http://www.allgreen.ru каталог ландшафтно-проектировочных работ  

4. http://www.gardener.ru моделирование ландшафтных проектов  

5. http://www.lesproekt.sp.ru сайт ландшафтно-экологического проектиро-

вания 

5.3. Программное обеспечение 

Информационное обеспечение учебного процесса по дисциплине осу-

ществляется с использованием следующего программного обеспечения (лицен-

зионного и свободно распространяемого), в том числе отечественного произ-

водства: 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1 Microsoft  Windows  из внутренней сети университета (ли-

цензионный договор) 

2 Microsoft Office  из внутренней сети университета (ли-

цензионный договор) 

3 КонсультантПлюс из внутренней сети университета (ли-

цензионный договор) 

4 СДО MOODLE из любой точки, в которой имеется до-

ступ к сети Интернет (лицензионный 

договор) 

 

5.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине «Основы ландшафтного проек-

тирования» 

Перечень разделов дисциплины «Основы ландшафтного проектирования» 

и рекомендуемой литературы (из списка основной и дополнительной литерату-

ры) для самостоятельной работы студентов приведены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Литература 

(ссылка на номер в списке лите-

ратуры) 

1 2 3 

1 Стили в ландшафтной архитектуре 
Основная: 1 

Дополнительная: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

2 

Композиционное использование свойств при-

родных форм рельефа и воды в ландшафтной 

композиции 

Основная: 1 

Дополнительная: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

3 

Подбор ассортимента, характеристика дере-

вьев и кустарников , используемых в ланд-

шафтном проектировании 

Основная: 1 

Дополнительная: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

4 Понятие ландшафтной композиции 
Основная: 1 

Дополнительная: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

5 
Цветочно-декоративные композиции Основная: 1 

Дополнительная: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

6 
Процесс проектирования объектов ланд-

шафтной архитектуры 

Основная: 1 

Дополнительная: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой 

дисциплины, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния. 

 Занятия лекционного типа. Учебные аудитории для занятий лекцион-

ного типа укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации (стационарные или пере-

носные наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран, компью-

тер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентации по темам лекций), 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной про-

грамме дисциплины. 

 Занятия практического типа. Учебные аудитории для занятий практи-

ческого типа укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации (стационарные или пере-

носные наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран, компью-

тер/ноутбук). 

 Лабораторные работы. Для проведения лабораторных работ использу-

ется учебная аудитория 05 а «Научно-исследовательская лаборатория строи-

тельных конструкций», оснащенная следующим оборудованием:  

1. Цилиндрический редуктор, 

2. Стенд гидравлического привода, 

3. Стенд пневматического привода, 

4. макет самоходного крана. 

 Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттеста-

ции по дисциплине используются компьютерные классы, оснащенные компь-

ютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета и/или учебные аудитории, укомплектованные мебелью и техническими 

средствами обучения. 
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 Самостоятельная работа. Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде ин-

ститута. Для организации самостоятельной работы обучающихся используют-

ся:  

 - компьютерные классы института; 

 - библиотека, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьюте-

рами с доступом к базам данных и сети Интернет. 

  

 

Методические указания по подготовке доклада 

При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить 

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения 

тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Подготовить сопроводи-

тельную слайд-презентацию и/или демонстрационный раздаточный материал 

по выбранной теме. 

Рекомендуется провести дома репетицию выступления с целью отработки 

речевого аппарата и продолжительности выступления (регламент – 7 мин.). 

         Методические указания по подготовке курсовой работы 

На выполнение курсовой работы  студенту выделяется  36 часов, из них 8 часов 

- на сбор информации и изучение литературы, 16 часов - на выполнение расче-

тов, 8 часов - на оформление и 4 часа – на корректировку после проверки пре-

подавателем и защиту. 

        Выполнение курсовой работы  осуществляется на основе [4]. 

При подготовке курсовой работы рекомендуется сделать следующее. 

Прежде всего, ориентироваться на методические указания по выполнению кур-

совой работы. Составить содержание курсовой работы , согласовать его с пре-

подавателем. Продумать и составить список базовых источников для выполне-

ния курсовой работы с целью обеспечения более полного раскрытия выбранной 

темы, также согласовать его с преподавателем. 

Строго соблюдать график выполнения курсовой работы, задавать текущие 

вопросы и получать консультации от преподавателя. Предоставление курсовой 

работы на проверку по частям способствует оперативному устранению недо-

статков и недопущению их в дальнейшей работе. 

              Методические указания по выполнению творческих заданий 

Рекомендуется в каждом из сформированных творческих коллективов студен-

тов назначить ответственного координатора, который должен руководить рабо-

той в целом. 

Проведение анализа по отдельным направлениям внутри творческого кол-

лектива рекомендуется поручить отдельно тому или иному члену творческого 

коллектива, который и будет отвечать за данный вид анализа по исследуемому 

предприятию. 

       Методические указания по подготовке к контрольным мероприятиям 

 Текущий контроль осуществляется в виде устных, тестовых опросов по теории, 

коллоквиумов,  контрольной работы и тестирования. При подготовке к опросу 

студенты должны освоить теоретический материал по блокам тем, выносимых 

на этот опрос.  
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При подготовке к аудиторной контрольной работе студентам необходимо 

повторить материал лекционных и практических занятий по отмеченным пре-

подавателям темам.  

Подготовка к коллоквиуму требует от студента не только повторения 

пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа материа-

ла, выданного на самостоятельное изучение. 

 

 

 

 

 

Методические указания по выполнению индивидуальных типовых за-

даний   В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обуче-

ния и для закрепления практических навыков студентам могут быть выданы 

типовые индивидуальные задания, которые должны быть сданы в установлен-

ный преподавателем срок. Выполненные задания оцениваются на оценку. 

Примечание. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

оформлены в виде таблицы 12. 

 

Таблица 12 – Методические рекомендации по освоению дисциплины «Ин-

женерная геодезия» 

  
Вид учебного 

занятия 

Методические указания 

Лекция Перед лекцией повторить материал прошлой лекции. 

Написание конспекта лекции: кратко, схематично фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; выделять 

ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необ-

ходимо задать вопрос преподавателю. 

Практическое занятие При подготовке к занятию проработать конспект лекции, подго-

товить ответы на контрольные вопросы. 

Во время занятия выполнять задания, предложенные преподава-

телем. 

Индивидуальное до-

машнее задание 

 

Изучить теоретические вопросы и вопросы применения про-

граммного обеспечения для выполнения задания. Для заданного ва-

рианта выполнить все пункты задания.  

Подготовка к экзаме-

ну 

Ознакомиться со списком вопросов. Перед экзаменом повторить 

материал, ориентируясь на конспект лекций и рекомендуемую лите-

ратуру. 

 

 

Электронная информационно-образовательная среда института (ЭИОС). 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде института (ЭИОС) из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории института, так и вне ее.  

ЭИОС института обеспечивает: 
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- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образо-

вательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации образовательной программы с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий ЭИОС до-

полнительно обеспечивает:  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательной программы; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Ин-

тернет". 
 

7. Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

  

Паспорт фонда оценочных указан в таблице 11. 

 

 

Таблица 11 − Паспорт фонда оценочных средств 

 № 

п/п

  

Контролируемые разделы  

(темы) дисциплины 

Код  

контролируе-

мой компетен-

ции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Стили в ландшафтной архитектуре 

ОПК-1 

Вопросы к экза-

мену. 

Контрольные 

работы №1, 2, 3 

2 

Композиционное использование свойств 

природных форм рельефа и воды в ланд-

шафтной композиции 

3 

Подбор ассортимента, характеристика дере-

вьев и кустарников , используемых в ланд-

шафтном проектировании 

4 Понятие ландшафтной композиции 

5 Цветочно-декоративные композиции 

6 
Процесс проектирования объектов ланд-

шафтной архитектуры 

 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего 

контроля успеваемости 

 

7.1.1 Типовые задания для контрольных работ 

 

Вопросы к контрольной работе №1 по дисциплине «Основы ландшафтного 

проектирования»: 
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1. Охарактеризуйте основные типы территориального устройства.  

2. Назовите основные критерии выделения категории значимости биото-

пов.  

3. Анализ карт ландшафтного плана, ландшафтного рамочного плана, 

ландшафтной программы.  

4. Охарактеризуйте основные критерии категории чувствительности при-

родных компонентов.  

5. Назовите основные черты оценочного этапа ландшафтного проектиро-

вания. 

 

 

Вопросы к контрольной работе №2 по дисциплине «Основы ландшафтного 

проектирования»: 

 

1. Классификация промышленных объектов ландшафтного проектирова-

ния.  

2. Санитарно-защитные зоны промышленных районов.  

3. Размещение и роль насаждений в посадках различного типового назна-

чения.  

4. Задачи архитектурно-ландшафтной организации территории промыш-

ленного предприятия.  

5. Рекультивация ландшафтов, нарушенных в результате промышленного 

использования. 

 

 

Вопросы к контрольной работе №3 по дисциплине «Основы ландшафтного 

проектирования»: 

 

1. Функционально-экологическое зонирование ландшафтов межселитебно-

го пространства.  

2. Особенности проектирования функциональных зон сельскохозяйствен-

ных ландшафтов.  

3. Особенности структуры элементов экологического каркаса исследуемо-

го района (по выбору студента).  

4. Оценка конфликтов природопользования исследуемого района (по вы-

бору студента).  

5. Структура ландшафтного плана рекреационных участков различных ти-

пов. 

 

 

 

 

7.1.2 Типовые вопросы (задания) для самостоятельной работы 

 

1. Понятие ландшафтного проектирования как процесса. Основные его 

этапы.  

2. Цели, задачи, проблемы и принципы инвентаризационного этапа.  

3. Принципы разработки ландшафтного плана на этапе инвентаризации.  
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4. Функции природных компонентов в реализации ландшафтного плана.  

5. Санитарно-защитные зоны.  

6. Экологический каркас территории.  

7. Сущность эстетической и экологической оптимизации антропогенных 

ландшафтов 

8. Понятие ландшафтного проектирования как процесса. Основные его 

этапы.  

9. Цели, задачи, проблемы и принципы инвентаризационного этапа.  

10. Принципы разработки ландшафтного плана на этапе инвентаризации.  

11. Функции природных компонентов в реализации ландшафтного плана.  

12. Санитарно-защитные зоны.  

13. Экологический каркас территории.  

14. Сущность эстетической и экологической оптимизации антропогенных 

ландшафтов 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежу-

точной аттестации по дисциплине 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине экзамен.  

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (ОПК-1): 

 

1. Понятие о ландшафтном планировании.  

2. Предпосылки развития и актуальность данного научного направления.  

3. Ландшафтное планирование как разновидность территориального планиро-

вания хозяйственной деятельности.  

4. Ландшафтное планирование и концепция культурного ландшафта.  

5. Мировой опыт ландшафтного планирования с целью создания культурных 

ландшафтов.  

6. Развитие идей ландшафтного планирования в России.  

7. Учения о природных и культурных ландшафтах - методологическая основа 

ландшафтного планирования.  

8. Методологические подходы к ландшафтному планированию (естественно-

исторический, концептуально-методологический, художественно-

эстетический).  

9. Основные направления ландшафтного планирования: функционально-

производственное, ландшафтно-экологическое, эстетическое.  

10. Нормативные требования к объектам ландшафтного планирования, виды 

нормативов.  

11. Территориальные объекты ландшафтного планирования: административные 

районы, селитебные территории, производственные комплексы, рекреационные 

зоны, объекты инфраструктуры  

12. Территориальные уровни ландшафтного планирования: федеральный, реги-

ональный, межрегиональный, локальный.  

13. Понятие ландшафтно-экологического каркаса (ЛЭК).  

14. Принципы ландшафтно-экологического планирования: иерархичность, по-

этапность, функциональная структурированность, зонирование, поляризация и 

др.  

15. Этапы и содержание ландшафтного планирования.  
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16. Картографическая основа ландшафтного планирования (геолого-

геоморфологических и топографических карт) для установления уклонов по-

верхности.  

17. Ландшафтно-экологическое планирование лесных ландшафтов. Категории 

лесопользования.  

18. Ландшафтное планирование агроландшафтов. Факторы оценки земель.  

19. Подходы к ландшафтному планированию и экологизации градостроитель-

ных проектов. Направления трансформации урбоэкосистем.  

20. Оптимизация промышленных ландшафтов методами ландшафтного плани-

рования. 21. Методы организации рекреационных зон. 

 

8. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адапти-

рована для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения. 

Для этого требуется заявление студента (его законного представителя) и заклю-

чение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом 

их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применени-

ем электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шриф-

том; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуаль-

ные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной фор-

ме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные за-

дания и консультации. 
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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры                                 

(бакалавриат), утвержденным приказом Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации № 978 от 12.08.2020 года, зарегистрированным 

в Минюсте 25 августа 2020 г. рег. номер N 59429;  

- учебным планом (заочной формы обучения) по направлению подготов-

ки 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя оценочные материалы 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине (п.7 Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 

  

Автор: Г.В. Маношкина, старший преподаватель кафедры «Промышлен-

ное и гражданское строительство» 
(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Промышленное и граждан-

ское строительство» (протокол № 11 от 30.06.2023).  
 

 

 

 

 

 

 
 

 


