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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Лесные культуры» является формирование у 
студентов навыков по ведению питомнического хозяйства и выращиванию лес-
ных культур в зависимости от почвенно-климатической зоны и категории лесо-
культурной площади. 

 

Задачами дисциплины являются: 

- научить студентов профессионально решать задачи по созданию лесных 
культур.  

- освоить методику по выращиванию и хранению посадочного материала 
для искусственного лесовосстановления и лесоразведения.  

-  изучить приёмы выращивания посадочного материала.  
- знать способы реконструкции малоценных насаждений при помощи лес-

ных культур. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПОП ВО и овладение следующими результатами обучения 
по дисциплине: 

 

Ком
пе-
тен
ции 

Со-
дер-
жание 

ком-
петен-
ции 

(или 

ее ча-
сти) 

Индикато-
ры  

Раздел 

дисци-
плины, 

обеспе-
чиваю-
щий эта-
пы фор-
мирова-
ния ком-
петенции 

В результате изучения раздела дис-
циплины, обеспечивающего форми-
рование компетенции (или ее ча-
сти) обучающийся должен: 
знать уметь владеть 

ПК-2 Спосо-
бен по-
нимать 
важ-
ность 
органи-
зации 
много-
целево-
го, ра-
цио-
нально-

ИД-1 ПК-2 

Представляет 
значение не-
прерывного 
пользования 
лесом для ор-
ганизации и 
ведения лес-

ного хозяй-
ства 

 

 средства и 
методы 
воздей-
ствия на 
объекты 
професси-
ональной 
деятельно-
сти, необ-
ходимые 
для фор-
мирования 

анализиро-
вать состоя-
ние и дина-
мику показа-
телей каче-
ства объек-
тов деятель-
ности (лес-
ных участ-
ков, лесных 
и декоратив-
ных питом-

методами, 
необходи-
мыми для 
достиже-
ния опти-
мальных 
техноло-
гических и 
экономи-
ческих ре-
зультатов 
при реше-
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го, 
непре-

рывно-
го, не-
исто-
щи-
тельно-
го ис-
пользо-
вания 
лесов 
для 
удовле-
творе-
ния по-
требно-
стей 
обще-
ства в 
лесах и 
лесных 
ресур-
сах 

 

техноло-
гических 
систем: а) 
лесовос-
становле-
ния, ухода 
за лесами, 
охраны и 
защиты 
лесов, по-
вышаю-
щих про-
дуктив-
ностьле-
сов, обес-
печиваю-
щих мно-
гоцелевое 
рацио-
нальное, 
непрерыв-
ное, неис-
тощитель-
ное ис-
пользова-
ние лесов 
для удо-
влетворе-
ния по-
требностей 
общества в 
лесах и 
лесных ре-
сурсах; г) 
лесоразве-
дения для 
предот-
вращения 
водной, 
ветровой и 
иной эро-
зии почв, 
для созда-
ния за-
щитных 

ников, лес-
ных планта-
ций, искус-
ственных 
лесных и ле-
сопарковых 
насаждений; 
- внедрять в 
производство 
современные 
технологиче-
ские приемы 
и техноло-
гии, средства 
механизации 
и автомати-
зации; 

нии задач 
професси-
ональной 
деятель-
ности на 
объектах 
лесного и 
лесопар-
кового хо-
зяйства: а) 
рацио-
нальное 
многоце-
левое ис-
пользова-
ние лесов; 
б) охрана, 
защита, 
воспроиз-
водство 
лесов; - 

приемами 
постанов-
ки техно-
логиче-
ских, экс-
плуатаци-
онных и 
инженер-
ных задач 
в лесо-
культур-
ном 
направле-
нии про-
фессио-
нальной 
деятель-
ности. 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.10 «Лесные культуры» согласно ФГОС ВО относится 

лесов, для 
рекульти-
вации тех-
ногенных 
ландшаф-
тов; 

ИД-2 ПК-2 

Владеет зна-
ниями об 
особенностях 
пользования 
и организа-
ции отдель-
ных видов 
использова-
ния лесов 

 

 комплекс 
мероприя-
тий по 
производ-
ству семян 
и выращи-
ванию вы-
сококаче-
ственного 
посадоч-
ного мате-
риала в 
лесных 
питомни-
ках; 

рассчитывать 
потребность 
в посевном и 
посадочном 
материале в 
питомнике, а 
также затра-
ты труда по 
их выращи-
ванию; 

навыками 
восстанов-
ления и ре-
конструк-
ции лесных 
насаждений 
при помо-
щи лесных 
культур. 

ИД-3 ПК-2 

Владеет со-
временными 
методами об-
работки ле-
сохозяй-
ственной ин-
формации 

 

 норматив-
ные доку-
менты, 
условия и 
техноло-
гии созда-
ния высо-
копродук-
тивных и 
долговеч-
ных 
насажде-
ний, по-
вышаю-
щих мно-
гофункци-
ональное 
значение 
лесов. 

рассчитывать 
затраты тру-
да на посев и 
посадку леса, 
их дополне-
ния, агротех-
нические и 
лесовод-
ственные 
уходы. 

основами 
техноло-
гии лесо-
культур-
ного про-
изводства. 
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к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отноше-
ниц Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата  и является 
обязательной для изучения. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 – 4 курсах в (в соответствии с 
учебным планом) 

Дисциплина «Лесные культуры» базируется на знаниях и умениях, по-
лученных при изучении дисциплин: ботаника, почвоведение, землеустрой-
ство с основами геодезии, лесоведение, дендрология; сельскохозяйственная 
экология, таксация леса, лесная биотехнология, агрометеорология. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с последующими 

дисциплинами 

 

№ 

 

п 

/ 

п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной 
дисциплины, необходи-
мых для изучения (после-
дующих) обеспечиваемых 
дисциплин 

1 2 

1 Технология лесозащиты + + 

2 Лесная пирология + + 

3 Организация лесосменной базы + + 

4 Лесоустройство + + 

5 Лесоэксплуатация + + 

6 Подсочка леса + + 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
часов, выделенных на контактную работу с обучающимися с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятель-
ную работу обучающихся (288 часов, 8 зачетных единиц) 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

3 4 

Общая трудоемкость: 
часы 

зачетные единицы 

288 

8 

144 144 

Аудиторные занятия (всего) 34 16 18 

в том числе:    

Лекции 12 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 22 10 12 

Самостоятельная работа 218 128 90 

в том числе:    

Самостоятельное изучение тем    150 100 50 
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Подготовка к практическим занятиям и 

выполнение заданий 
38 28 10 

Курсовая работа 30 - 30 

Промежуточная аттестация 
Зачет, эк-
замен (36) зачет 36 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий в часах  

 
 

№ 

п/п 

 
Наименование разде- 

лов 

 
Всего 

(часов) 

Аудиторные заня- 

тия (час) 
Самос- 

тоятель 

ная рабо- 

та 
Лекции ЛПЗ 

1 Раздел 1. Лесные пи-
томники и лесное семе-
новодство 

135 10 16 109 

2 Раздел 2. Лесные куль-
туры  

117 2 6 109 

 Экзамен 36 - - 36 

 Итого: 288 12 22 218 

 
Тематический план лекций 

 

№ п/п Наименование занятий 
Трудоем- 

кость, час 

Раздел 1. Лесные питомники и лесное семеноводство  

1 Введение. Виды питомников, расчет их площади и ор-
ганизация территории. 

2 

2 Обработка почвы, применение удобрений и регулято-
ров роста в питомниках 

2 

3 Способы размножения растений. 
2 

4 Выращивание посадочного материала закрытом грунте 2 

5 Теоретические основы районирования и проектирова-
ния лесокультурных работ. 

2 

Раздел 2. Лесные культуры  
6 Лесокультурный фонд и виды лесовозобновления 2 

 Всего 12 
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Тематический план практических занятий 

 

№ п/п Наименование занятий 
Трудоем- 

кость, час 

Раздел 1. Лесные питомники и лесное семеноводство  

1 Учет и прогноз урожая семян. Краткосрочные и долго-
срочные прогнозы 

2 

2 Переработка лесосеменного сырья 2 

3 Семена основных лесообразующих пород и оценка ка-
чества семян по морфологическим и физическим при-
знакам 

2 

4 Основные положения и методы семенного контроля се-
мян лесных культур. Формирование партии семян, от-
бор среднего образца. ГОСТы 

2 

5 Определение чистоты семян. Анализ и учет отдельных 
фракций. Определение массы 1000 штук семян сосны и 
ели 

2 

6 Определение всхожести семян. Лабораторная, грунто-
вая, и абсолютная всхожесть семян. Закладка семян на 
проращивание. Определение жизнеспособности семян 
путем окрашивания зародыша. 

2 

7 Определение доброкачественности семян. Энтомологи-
ческий и фитопатологический надзор 

2 

8 Расчет площади питомника и его отделений с учетом 
схем и сроков выращивания древесных пород и кустар-
ников 

2 

 Раздел 2. Лесные культуры  

9 Подготовка лесокультурной площади 4 

10 Способы и схемы смешения древесных и кустарниковых 
пород 

2 

   Всего 22 
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5.4. Содержание разделов дисциплины 

Разделы дис-
циплины 

Наименова-
ние темы дис-
циплины 

Содержание раздела (мо-
дуля) 

Компе-
тен-
ции 

Раздел 1. 

Лесные пи-
томники и 

лесное семе-
новодство 

Введение. Краткие сведе-
ния по истории развития 
науки. 

Цель, задачи, значение и структура курса "Лесные культуры". 
Основные понятия науки, предмет и методы. исследований. 
Краткие сведения по истории развития науки " Лесные культу-
ры". Основные достижения, недостатки и задачи лесокультурно-
го производства в России и за рубежом. 

ИД1ПК2 

ИД2ПК2 

ИД3ПК2 

Виды питомников, рас-
чет их площади и орга-
низация терр итории 
Виды питомников. 

Хозяйственные отделения. Расчет площади. Продуцирующая, 
полезная и вспомогательная площадь. Выбор места под питом-
ник и организация его территории. Технический про - ект (орг-
хозплан) пито мника. 

ИД1ПК2 

ИД2ПК2 

ИД3ПК2 

Обработка почвы, при-
менение удобрений и 
регуляторов роста в пи-
томниках 

Теоретические основы обработки почвы. Системы, способы и 
приемы основной обработки почвы в сев ооборотах питомника. 
Предпосевная подготовка почвы. Значение удобрений в питании 
растений и их эффективность. Основные виды удобрений и их 
использование. Система удобрений при выращивании посадоч-
ного материала. 

ИД1ПК2 

ИД2ПК2 

ИД3ПК2 

Семенное размножение 
растений. 

Достоинства и недостатки семенного размножения. Теоретиче-
ские основы подготовки семян к посеву. Основные приемы и 
способы подготовки семян. Посев семян .Сроки и способы посе-
ва. Нормы высева семян и методы их расчета. Глубина заделки 
семян. Технология и организация посева. 

ИД1ПК2 

ИД2ПК2 

ИД3ПК2 

Вегетативное размноже-
ние растений 

Значение и теоретические основы вегетативного размножения 
растени й. Основные виды и технология вегет ативного размно-
жения: черенками, отводками, отпрысками, делением куста и 

ИД1ПК2 

ИД2ПК2 

ИД3ПК2 



13 
 

т.д. культура изолир ованных тканей. материала. 
Выращивание саженцев в 
школьном отделении . 

Виды школ и их назначение. Агротехника выращивания сажен-
цев в 1 школе. Выращивание саженцев во 2 -ой и 3 -ей школах. 

ИД1ПК2 

ИД2ПК2 

ИД3ПК2 

Выращивание посадочно-
го материала закрытом 
грунте 

Основные виды пленочных укрытий, их конс трукции и при - 

менение. Основы агротехники выращив ания сеянцев в закры-
том грунте. Выращивание посадо чного материала с закрытой 
корневой системой 

ИД1ПК2 

ИД2ПК2 

ИД3ПК2 

Теоретические основы 
районирования и проек-
тирования лесокультур-
ных работ. 

Роль и значение лесных культур в народном хозяйстве. Лесоэк-
логические и экономические основы лесокул ьтурного произ-
водства 

ИД1ПК2 

ИД2ПК2 

ИД3ПК2 

Раздел 2. Лес-
ные культуры 

Лесокультурный фонд и 
виды лесовозобновления. 

Категории площадей лесокультурного фонда, их экол огические 
и лесоводственные характеристики. Очере дность освоения ле-
сокультурного фонда. Виды лесовозобновл ения. 

ИД1ПК2 

ИД2ПК2 

ИД3ПК2 

Системы, методы и спо-
собы производства лес-
ных культур. 

Системы лесных культур. Методы и способы производства. 
Размещение и состав лесных культур. Взаимовлияние древес-
ных и кустарниковых пород в смешанных культурах. Густота 
лесных культур. Типы лесных культур 

ИД1ПК2 

ИД2ПК2 

ИД3ПК2 

Стадии лесокультурного 
производства. 

Проектирование лесных культур. подготовка площади. Обра-
ботка почвы. Применение удобрений. Посев и посадка леса. 
Уходы за лесными культурами. Оценка качества лесных куль-
тур. Организация лесокультурных работ и охрана труда 

ИД1ПК2 

ИД2ПК2 

ИД3ПК2 

Культуры сосны и ели. Биоэкологические особенности пород и их использование в ле-
сокультурном производстве. Агротехника выращивания куль-
тур. 

ИД1ПК2 

ИД2ПК2 

ИД3ПК2 
Культуры граба и карага-
ча. 

Биоэкологические особенности и технология выращивания 
культур 

ИД1ПК2 

ИД2ПК2 

ИД3ПК2 

Культуры дуба Система закрытых культур дуба Система открытых культур ду- ИД1ПК2 
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ба ИД2ПК2 

ИД3ПК2 
Культуры тополей. Биоэкологические особенности и агротехника выращивания 

культур быстрорастущих тополей 

ИД1ПК2 

ИД2ПК2 

ИД3ПК2 

Реконструкция малоцен-
ных насаждений лесо-
культурными методами 

Реконструкция насаждений коридорным способом. Сплошная 
реконструкция насаждений. Кулисный метод реконструкции. 
куртинно – групповой метод реконс трукции 

ИД1ПК2 

ИД2ПК2 

ИД3ПК2 
Особенности создания и 
выращивания культур эк-
зотов и орехоплодных 

Особенности выращивания дуба красного и акации белой. Агро-
техника выращивания экзотов хвойных пород (сосна крымская, 
сосна веймутова). Особенности выращивания орехоплодных 
культур (орех грецкий, орех черный и др.). 

ИД1ПК2 

ИД2ПК2 

ИД3ПК2 

Лесные культуры в осо-
бых условиях 

Лесные культуры пищевых и технически ценных пород. Лесные 
культуры на почвах с избыточным сезонным или постоянным 
переувлажнением Лесные культуры в лесах зеленых зон 

ИД1ПК2 

ИД2ПК2 

ИД3ПК2 



 
 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Тематический план самостоятельной работы 
 
 

п
/ 

п 

 
 

Тематика самостоятельной 
работы 

Коли-
чество 

часов 

оч-
ное/зао
чное 

обуче-
ние 

Рекомендуемые источники 

информации (№ источника) 
основная 

(из п.8. 
РПД) 

допол-
нитель- 

ная (из 

п.8. 
РПД) 

(интер-
нет- ре-
сурсы) 
(изп.9 

РПД) 

1 Первичное освоение территории 
под питомник. Введение севооб-
оротов питомника 

35 1-2 1-20 1-7 

2 Регуляторы роста и их исполь-
зование при выращивании поса-
дочного материала. 

35 1-2 1-20 1-7 

3 Особенности агротехники выра-
щивания сеянцев важнейших 
хвойных пород. 

35 1-2 1-20 1-7 

4 Особенности агротехники выра-
щивания основных лиственных 
пород 

35 1-2 1-20 1-7 

5 Выращивание сеянцев в полупу-
стынных районах 

36 1-2 1-20 1-7 

6 Организация, планирование и 
контроль за качеством проводи-

мых работ в питомнике 

22 1-2 1-20 1-7 

7 Экономическая эффективность 
питомнического хозяйства и пути 
ее повышения. 

20 1-2 1-20 1-7 

 Всего 218    

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы: 
1. Магомедова А.А., Мурсалов С. М., Сапукова А. Ч. Декоративные 

древесные культуры защищенного грунта. Учеб. Пособие/- Махачкала -2022.- 112 

с. 
2. Магомедова А.А., Мовчан Л.Т., Мурсалов С.М. Частное декора-

тивное садоводство - /Учеб. Пособие/- Махачкала -2013.- с. 
3. Магомедова А.А., Мурсалов С. М., Сапукова А. Ч. Определение дре-

весно-кустарниковых пород по листьям и побегам. Учебно-методическое пособие. 
Махачкала: Дагестанский ГАУ, издательство ИП «Магомедалиева С.А.», 2015. 

 



 
 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, со-
ответствует более глубокому усвоению изучаемого курса, формирует навыки ис-
следовательской работы и ориентирует студентов на умение применять теорети-
ческие знания на практике. 

Самостоятельная работа носит систематический характер. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учи-

тываются при аттестации студента (зачет и экзамен). При этом проводятся: тести-
рование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, рефератов, проверка письменных работ и т.д. 
Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в 

объеме запланированных часов. 
Для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, студен-

там рекомендуются учебно-методические издания, а также методические матери-
алы, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во вре-
мя занятий (приложения): 

  наглядные пособия (плакаты, гербарий - на кафедре) 
  глоссарий - словарь терминов по тематике дисциплины 

  тезисы лекций. 
Самостоятельная работа с книгой. В наше время книга существует в двух 

формах: традиционной и электронной. В интернете существуют целые библиоте-
ки, располагающие десятками тысяч электронных текстов. Сегодня в обществе 
преобладает мнение, что печатная книга и ее компьютерный текст дополняют 
друг друга. Используя электронный вариант книги значительно быстрее подгото-
вить на его базе реферат, контрольную работу, подогнать текст своей работы под 

требуемый учебным заданием объем. Печатные книги гораздо легче и удобнее чи-
тать. 

Работа с книгой, студенты сталкиваются с рядом проблем. Одна из них – ка-
кая книга лучше. Целесообразно в первую очередь обратиться к литературе, реко-
мендованной преподавателем. Целесообразно прочитать аннотацию к книге на ее 
страницах, в которой указано, кому и для каких целей она может быть полезна. 

Другая проблема – как эффективно усвоить материал книги. Качество усвое-
ния учебного материала существенно зависят от манера прочтения книги. Можно 

выделить пять основных приемов работы с литературой: 
Чтение-просмотр используется для предварительного ознакомления с кни-

гой, оценки ее ценности. Он предполагает ознакомление с аннотацией, предисло-
вием, оглавлением, заключением книги, поиск по оглавлению наиболее важных 

мыслей и выводов автора произведения. 
Выборочное чтение предполагает избирательное чтение отдельных разделов 

текста. Этот метод используется, как правило, после предварительного просмотра 

книги, при ее вторичном чтении. 
Сканирование представляет быстрый просмотр книги с целью поиска фами-

лии, факта, оценки и др. 



 
 

Углубленное чтение предполагает обращение внимания на детали содержа-
ния текста, его анализ и оценку. Скорость подобного вида чтения составляет ори-
ентировочно до 7-10 страниц в час. Она может быть и выше, если читатель уже 

обладает определенным знанием по теме книги или статьи. 
Углубленное чтение литературы предполагает: 
  Стремление к пониманию прочитанного. Без понимания смысла, прочи-

танного информацию ее очень трудно запомнить. 
  Обдумывание изложенной в книге информации. Тогда собственные мыс-

ли, возникшие в ходе знакомства с чужими работами, послужат основной для по-
лучения нового знания. 

  Мысленное выделение ключевых слов, идей раздробление содержания 

текста на логические блоки, составление плана прочитанного. Если студент имеет 
дело с личной книгой, то ключевые слова и мысли можно подчеркнуть каранда-
шом. 

  Составление конспекта изученного материала. Если статья или раздел 

книги по объему небольшой, то целесообразно приступить к конспектированию, 
прочитав их полностью. В других случаях желательно прочитать 7-10 страниц. 

 

Курсовой работа 

Тема курсовой работы – Выращивание посадочного материала в лесном пи-
томнике.  

Цель и задачи исследования – разработать организационно-хозяйственный 
план питомника, выполнив индивидуальное задание по расчёту площади питом-
ника для выращивания трех культур в посевном отделении; двух культур – в 
школьном и по одной культуре в плодовой школе и маточной плантации. Требо-
вания к содержанию, объему, оформлению 

 – Курсовая работа должна состоять из пояснительной записки и картогра-
фического материала;  

Объем курсовой работы должен составлять не менее 50 страниц; 
 КП должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей ма-

шинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа бе-
лой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть чер-
ным, высота букв, цифр и других знаков — кегль не менее 14. 

 Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и нижнего - 20 мм, 
левого - 30 мм, правого - 10 мм.  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 
разной гарнитуры.  

При выполнении КП необходимо соблюдать равномерную плотность, кон-
трастность и четкость изображения по всей работе.  

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 
подготовки КП, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 
краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машино-
писным способом или черными чернилами, пастой или тушью — рукописным 
способом. Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не пол-



 
 

ностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 
 

7. Фонды оценочных средств 

 

 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

  

Курс Дисциплины /элементы программы (прак-
тики, ГИА), участвующие в формировании 
компетенции 

ПК-2 Способен понимать важность организации многоцелевого, рацио-
нального, непрерывного, неистощительного использования лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах 

 

ИД-1 ПК-2 

Представляет значение непрерывного пользования лесом для организа-
ции и ведения лесного хозяйства 

(5) Недревесная продукция леса 

 (1) Введение в лесное дело 

(5) Леса и лесное хозяйство Дагестана 

 (5) Древесные культуры в ландшафтной архитектуре 

(3,4) Лесные культуры 

           (3,4) Технология лесозащиты 

(4) Лесная пирология 

              (4,5) Лесоустройство 

      (4,5) Лесоэксплуатация 

(5) Подсочка леса 

(5) Государственный лесной надзор 

(3) технологическая (проектно-технологическая) практика 

(4) технологическая (проектно-технологическая) практика 

(5) Преддипломная практика 

(5) Выполнение и зашита выпускной квалификационной работы 

          (4) Экологические основы выращивания посадочного материала 

(3) Семенное размножение лесных культур 

ИД-2 ПК-2 

Владеет знаниями об особенностях пользования и организации 

 отдельных видов использования лесов 

(5) Недревесная продукция леса 

 (1) Введение в лесное дело 

(5) Леса и лесное хозяйство Дагестана 

 (5) Древесные культуры в ландшафтной архитектуре 

(2,3) Лесомелиорация ландшафтов 

(3) Рекреационное лесопользование 

(2,3) Биология лесных зверей и птиц с основами охотоведения 



 
 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 (3,4) Лесные культуры 

 (3) Инновационные технологии в лесном деле 

     (3,4) Технология лесозащиты 

(4) Лесная пирология 

(5) Организация лесосеменной базы 

 

(4,5) Лесоустройство 

(4,5) Лесоэксплуатация 

(5) Государственный лесной надзор 

(3) технологическая (проектно-технологическая) практика 

(4) технологическая (проектно-технологическая) практика 

(5) Преддипломная практика 

(5) Выполнение и зашита выпускной квалификационной работы 

          (4) Экологические основы выращивания посадочного материала 

(3) Семенное размножение лесных культур 

ИД-3 ПК-2 

Владеет современными методами обработки лесохозяйственной  
информации 

(5) Недревесная продукция леса 

(2) Методика опытного дела 

 (3,4) Лесные культуры 

 (3) Инновационные технологии в лесном деле 

(4) Лесная пирология 

(5) Организация лесосеменной базы 

 

(4,5) Лесоустройство 

(4,5) Лесоэксплуатация 

(5) Государственный лесной надзор 

(3) технологическая (проектно-технологическая) практика 

(4) технологическая (проектно-технологическая) практика 

(5) Преддипломная практика 

(5) Выполнение и зашита выпускной квалификационной работы 

          (4) Экологические основы выращивания посадочного материала 

(3) Семенное размножение лесных культур 

Пока-
затели 

Критерии оценивания 

шкала по традиционной пятибальной 
системе 

Допороговый 

(«неудовле-
твори- тель-

Пороговый 

(«удовле-
твори- тель-

Продвину-
тый 

(«хорошо») 

Высокий 

(«отлично») 



 
 

но») но») 

ПК-2 Способен понимать важность организации многоцелевого, рацио-
нального, непрерывного, неистощительного использования лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах 

 

ИД-1 ПК-2 

Представляет значение непрерывного пользования лесом для организа-
ции и ведения лесного хозяйства 

знания Фрагментарные 

знания средств и 
методов воздей-
ствия на объекты 
профессиональ-
ной деятельности, 
необходимые для 
формирования 
технологических 
систем: а) лесо-
восстановления, 
ухода за лесами, 
охраны и защиты 
лесов, повышаю-
щих продуктив-
ностьлесов, обес-
печивающих 
многоцелевое ра-
циональное, не-
прерывное, неис-
тощительное ис-
пользование ле-
сов для удовле-
творения потреб-
ностей общества 
в лесах и лесных 
ресурсах; г) лесо-
разведения для 
предотвращения 
водной, ветровой 
и иной эрозии 
почв, для созда-
ния защитных ле-
сов, для рекуль-

Неполные зна-
ния      средств и 

методов воздей-
ствия на объек-
ты профессио-
нальной дея-
тельности, не-
обходимые для 
формирования 
технологиче-
ских систем: а) 
лесовосстанов-
ления, ухода за 
лесами, охраны 
и защиты лесов, 
повышающих 
продуктив-
ностьлесов, 
обеспечиваю-
щих многоцеле-
вое рациональ-
ное, непрерыв-
ное, неистощи-
тельное исполь-
зование лесов 
для удовлетво-
рения потреб-
ностей обще-
ства в лесах и 
лесных ресур-
сах; г) лесораз-
ведения для 
предотвращения 
водной, ветро-

Сформиро-
ванные, но 

содержащие 
отдельные 
пробелы, зна-
ния средств и 
методов воз-
действия на 
объекты про-
фессиональ-
ной деятель-
ности, необ-
ходимые для 
формирова-
ния техноло-
гических си-
стем: а) лесо-
восстановле-
ния, ухода за 
лесами, охра-
ны и защиты 
лесов, повы-
шающих 
продуктив-
ностьлесов, 
обеспечива-
ющих много-
целевое ра-
циональное, 
непрерывное, 

неистощи-
тельное ис-
пользование 
лесов для 

Сформиро-
ванные и 

системати-
ческие зна-
ния средств 
и методов 

воздействия 
на объекты 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
необходи-
мые для 
формирова-
ния техноло-
гических си-
стем: а) ле-
совосста-
новления, 
ухода за ле-
сами, охра-
ны и защиты 
лесов, по-
вышающих 
продуктив-
ностьлесов, 

обеспечива-
ющих мно-
гоцелевое 
рациональ-
ное, непре-
рывное, не-
истощитель-
ное исполь-



 
 

тивации техно-
генных ландшаф-
тов 

вой и иной эро-
зии почв, для 
создания за-
щитных лесов, 
для рекультива-
ции техноген-
ных ландшаф-
тов 

удовлетворе-
ния потреб-
ностей обще-
ства в лесах и 
лесных ре-
сурсах; г) ле-
соразведения 
для предот-
вращения 
водной, вет-
ровой и иной 
эрозии почв, 
для создания 
защитных ле-
сов, для ре-
культивации 
техногенных 
ландшафто-
виала 

зование ле-
сов для удо-
влетворения 
потребно-
стей обще-
ства в лесах 
и лесных ре-
сурсах; г) 
лесоразведе-
ния для 
предотвра-
щения вод-
ной, ветро-
вой и иной 
эрозии почв, 
для создания 
защитных 

лесов, для 
рекультива-
ции техно-
генных 
ландшафтов 

умения Фрагментарное 

умение анализи-
ровать состояние 
и динамику пока-
зателей качества 
объектов дея-
тельности (лес-
ных участков, 
лесных и декора-
тивных питомни-
ков, лесных план-
таций, искус-
ственных лесных 
и лесопарковых 
насаждений; - 

внедрять в произ-
водство совре-
менные техноло-
гические приемы 
и технологии, 
средства механи-
зации и автомати-
зации 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение    анали-
зировать состо-
яние и динами-
ку показателей 
качества объек-
тов деятельно-
сти (лесных 
участков, лес-
ных и декора-
тивных питом-
ников, лесных 
плантаций, ис-
кусственных 
лесных и ле-
сопарковых 
насаждений; - 

внедрять в про-
изводство со-
временные тех-
нологические 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
умение ана-
лизировать 
состояние и 
динамику по-
казателей ка-
чества объек-
тов деятель-
ности (лес-
ных участков, 
лесных и де-
коративных 
питомников, 
лесных план-
таций, искус-
ственных 
лесных и ле-
сопарковых 
насаждений; - 

Успешное и     

системати-
ческое ана-
лизировать 
состояние и 
динамику 
показателей 
качества 
объектов де-
ятельности 
(лесных 
участков, 
лесных и де-
коративных 
питомников, 
лесных 
плантаций, 
искусствен-
ных лесных 
и лесопарко-
вых насаж-
дений; - 

внедрять в 



 
 

приемы и тех-
нологии, сред-
ства механиза-
ции и автомати-
зации. 

внедрять в 
производство 
современные 
технологиче-
ские приемы 
и технологии, 
средства ме-
ханизации и 
автоматиза-
ции 

производ-
ство совре-
менные тех-
нологиче-
ские приемы 

и техноло-
гии, средства 
механизации 
и автомати-
зации 

навыки Отсутствие навы-
ков, предусмот-
ренных данной 

компетенцией 

или фрагментар-
ное применение 

навыков 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение  ме-
тодов, необхо-
димых для до-
стижения опти-
мальных техно-
логических и 
экономических 
результатов при 
решении задач 
профессиональ-
ной деятельно-
сти на объектах 
лесного и ле-
сопаркового хо-
зяйства: а) ра-
циональное 
многоцелевое 
использование 
лесов; б) охра-
на, защита, вос-
производство 
лесов; - прие-
мами постанов-
ки технологиче-
ских, эксплуа-
тационных и 
инженерных за-
дач в лесокуль-
турном направ-
лении профес-
сиональной дея-
тельности. 

В целом 

успешное, но 

сопровожда-
ющееся от-
дельными 

ошибками 

применение 

методов, не-
обходимых 

для достиже-
ния опти-
мальных тех-
нологических 
и экономиче-
ских резуль-
татов при 
решении за-
дач профес-
сиональной 
деятельности 
на объектах 
лесного и ле-
сопаркового 
хозяйства: а) 
рациональное 
многоцелевое 
использова-
ние лесов; б) 
охрана, защи-
та, воспроиз-
водство ле-
сов; - прие-
мами поста-
новки техно-
логических, 

Успешное и   
системати-
ческое при-
менение  ме-
тодов, необ-
ходимых для 
достижения 
оптималь-
ных техно-
логических и 
экономиче-
ских резуль-
татов при 
решении за-
дач профес-
сиональной 
деятельно-
сти на объ-
ектах лесно-
го и ле-
сопаркового 
хозяйства: а) 
рациональ-
ное много-
целевое ис-
пользование 
лесов; б) 
охрана, за-
щита, вос-
производ-
ство лесов; - 
приемами 
постановки 
технологи-
ческих, экс-



 
 

эксплуатаци-
онных и ин-
женерных за-
дач в лесо-
культурном 
направлении 
профессио-
нальной дея-
тельности. 

плуатацион-
ных и инже-
нерных за-
дач в лесо-
культурном 
направлении 
профессио-
нальной дея-
тельности. 

ИД-2 ПК-2 

Владеет знаниями об особенностях пользования и организации 

отдельных видов использования лесов 

знания Фрагментарные 

знания о  ком-
плексе мероприя-
тий по производ-
ству семян и вы-
ращиванию вы-
сококачественно-
го посадочного 
материала в лес-
ных питомниках; 

Неполные зна-
ния      о    ком-
плексе меро-
приятий по 
производству 
семян и выра-
щиванию высо-
кокачественно-
го посадочного 
материала в 
лесных питом-
никах; 

Сформиро-
ванные, но 

содержащие 
отдельные 
пробелы, зна-
ния  о  ком-
плексе меро-
приятий по 
производству 
семян и вы-
ращиванию 
высококаче-
ственного по-
садочного 
материала в 
лесных пи-
томниках; 

Сформиро-
ванные и 

системати-
ческие зна-
ния  о  ком-
плексе ме-
роприятий 
по производ-
ству семян и 
выращива-
нию высоко-
качественно-
го посадоч-
ного матери-
ала в лесных 
питомниках; 

умения Фрагментарное 

умение  рассчи-
тывать потреб-
ность в посевном 
и посадочном ма-
териале в питом-
нике, а также за-
траты труда по их 
выращиванию; 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение      рассчи-
тывать потреб-
ность в посев-
ном и посадоч-
ном материале в 
питомнике, а 
также затраты 
труда по их вы-
ращиванию; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
умение  рас-
считывать 
потребность 
в посевном и 
посадочном 
материале в 
питомнике, а 
также затра-
ты труда по 
их выращи-

Успешное и     

системати-
ческое уме-
ние  рассчи-
тывать по-
требность в 
посевном и 
посадочном 
материале в 
питомнике, а 
также затра-
ты труда по 
их выращи-
ванию; 



 
 

ИД-3 ПК-2 

Владеет современными методами обработки лесохозяйственной 

информации 

знания Фрагментарные 

знания норматив-
ных документов, 

условий и техно-
логий создания 
высокопродук-
тивных и долго-
вечных насажде-
ний, повышаю-
щих многофунк-
циональное зна-
чение лесов. 

Неполные зна-
ния      норматив-
ных докумен-
тов, условий и 
технологий со-
здания высоко-
продуктивных и 
долговечных 
насаждений, 
повышающих 
многофункцио-
нальное значе-
ние лесов. 

Сформиро-
ванные, но 

содержащие 
отдельные 
пробелы, зна-
ния норма-
тивных доку-
ментов, усло-
вий и техно-
логий созда-
ния высоко-
продуктивных 
и долговечных 
насаждений, 
повышающих 
многофункци-
ональное зна-
чение лесов. 

Сформиро-
ванные и си-
стематиче-
ские знания 

нормативных 
документов, 

условий и 
технологий 

создания вы-
сокопродук-
тивных и 
долговечных 
насаждений, 
повышающих 
многофунк-
циональное 
значение ле-
сов. 

ванию; 

навыки Отсутствие навы-
ков, предусмот-
ренных данной 

компетенцией 

или фрагментар-
ное применение 

навыков 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение   

навыков вос-
становления и 
реконструкции 
лесных насаж-
дений при по-
мощи лесных 
культур . 

В целом 

успешное, но 

сопровожда-
ющееся от-
дельными 

ошибками 

применение  

навыков вос-
становления 
и рекон-
струкции 
лесных 
насаждений 
при помощи 
лесных куль-
тур 

Успешное и   
системати-
ческое при-
менение   
навыков 
восстанов-
ления и ре-
конструкции 
лесных 
насаждений 
при помощи 
лесных 
культур 



 
 

умения Фрагментарное 

умение рассчи-
тывать затраты 
труда на посев и 
посадку леса, их 
дополнения, аг-
ротехнические и 
лесоводственные 
уходы 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение    рассчи-
тывать затраты 
труда на посев и 
посадку леса, их 
дополнения, аг-
ротехнические и 
лесоводствен-
ные уходы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
умение рас-
считывать за-
траты труда 
на посев и 
посадку леса, 
их дополне-
ния, агротех-
нические и 
лесовод-
ственные 
уходы 

Успешное и     

системати-
ческое уме-
ние  рассчи-
тывать за-
траты труда 
на посев и 
посадку ле-
са, их до-
полнения, 
агротехни-
ческие и ле-
соводствен-
ные уходы 

навыки Отсутствие навы-
ков, предусмот-
ренных данной 

компетенцией 

или фрагментар-
ное применение 

навыков 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 

навыков техно-
логии лесокуль-
турного произ-
водства 

В целом 

успешное, но 

сопровожда-
ющееся от-
дельными 

ошибками 

применение 

навыков тех-
нологии ле-
сокультурно-
го производ-
ства 

 

Успешное и   
системати-
ческое при-
менение 
навыков  тех-
нологии ле-
сокультур-
ного произ-
водства 



 
 

 

7.3.Типовые контрольные задания 

Примерные тесты для текущего и промежуточного контроля знаний  

студентов 

 

 

1. Жизненная форма растений – это: 
А) внешний облик растений, отражающий их приспособленность к условиям 

среды; 

Б)форма существования растений определенного вида. 
В) тип приспособления разных видов к одним и тем же условиям среды  

Г) все ответы верны. 
2. Теневыносливые виды растений 

А)принадлежат к нейтральным по отношению к интенсивности света расте-
ниям 

Б)удовлетворительно развиваются при не полном освещении, в затенении  

В)нормально растут и развиваются только при высокой интенсивности света 

 Г)нормально растут при хорошей освещенности 

3. Растения, которые предпочитают хорошо освещенные участки назы-
ваются 

А)светолюбивыми 

Б)тенелюбивыми 

В)теневыносливыми  

Г)нейтральными 

4. По отношению к влажности выделяют растения: 
А)автотрофы, гетеротрофы, фитонциды 

 Б)фитонциды, ксерофиты, гигрофиты  

В)мезофиты, гигрофиты, ксерофиты  

Г)мезофиты, гетеротрофы, фитонциды 

5. Холодостойкие виды 

А)способны без повреждений переносить кратковременные понижения тем-
ператур до – 1….20С 

Б)не способны без повреждений переносить кратковременные понижения темпе-
ратур до – 1….20С 

В)способны без повреждений переносить кратковременные понижения темпера-
тур выше – 1….20С 

Г)способны без повреждений переносить кратковременные понижения темпера-
туры в0С ы -2 

6. К зимостойким видам относят 

А)зимующие древесные породы надземная система (крона) которых не тре-
бует специального укрытия 

Б)холодостойкие виды 

 В)требующие укрытия 

 Г)морозостойкие виды 



 
 

Вопросы для контрольных работ  

 

Назовите древесные породы семейства сосновых и дайте краткую характеристи-
ку одному из видов этого семейства.  
2. Что понимается под ареалом вида?  
3. Какие группы древесных и кустарниковых пород выделяют по отношению к 

свету? 

 4. Какие группы деревьев и кустарников выделяют по требовательности к влаге?  
5. Классификация древесных и кустарниковых пород по отношению к теплу? 

 6. Дайте классификацию экологических факторов?  
7. В чем заключается разница понятий "условия существования" и " среда обита-

ния"?  
8. Что понимается под плодородием почвы?  
9. Назовите водно-физические свойства почвы.  
10.Назовите основные элементы почвенного питания растений?  
11.Какие основные части и органы древесных растений вы знаете? 

 12.Что понимается под "онтогенезом" и какие его этапы /фазы/ выделяют у дре-
весных растений? 13.Какие способы размножения растений вы знаете?  
14.Назовите генеративные органы растений.  
15.Назовите основные факторы, от которых зависит прорастание семян.  
16.Что понимается под регуляторами роста растений? 

 17.Назовите экологические факторы, которые относятся к группе климатиче-
ских.  
18.Какова роль транспирации в жизни растений?  
19.Как определить начало и конец вегетационного периода 

 20.Назовите основные типы почв лесостепной зоны  
21.Назовите типы почв лесной зоны.  
22.Назовите основные типы почв степной зоны. 
 23.Что понимается под "популяцией" растений? Приведите пример. 
 24.Перечислите природные зоны в пределах территории России  
25.При каких условиях интенсивность фотосинтеза будет максимальной? 

 

 

 

Утверждаю: 
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Вопросы к зачету 

1.Роль и значение лесокультурного производства в народном хозяйстве  
2. Теоретические основы лесокультурного производства 

 3. Лесоэкологические основы лесокультурного производства 

 4. Экономические основы лесокультурного производства 

 5. Категории площадей лесокультурного фонда, их экологические и лесо-



 
 

водственные характеристики. 
 6. Очередность освоения лесокультурного фонда  
7. Виды возобновления. Основные направления искусственного лесовы-
ращивания. 
 8. Сисиетмы, способы и методы производства лесных культур.  
9. Взаимовлияние древесных и кустарниковых пород в смешанных куль-
турах. 
 10.Типы лесных  
11.Проектирование лесных культур.  
12.Подготовка площади. 
 13.Обработка почвы 

 14.Применение удобрений при выращивании лесных культур. 
 

 15.Посев и посадка леса  
16.Уходы за лесными культурами  
17.Оценка качества лесокультурных работ  
18.Организация лесокультурных работ и охрана труда. 
 19.Народнохозяйственное значение культур сосны, ели, лиственницы, 
кедра. 20.Биоэкологические особенности древесных пород и их использо-
вание в лесокультурном производстве. 
 21.Особенности агротехники выращивания культур сосны, ели, листвен-
ницы, кедра. 22.Схемы смешения и густота посадки. 
 23.Обработка почвы под лесные культуры. 
 24.Посев и посадка культур.  
25.Уходы за лесными культурами.  
26.Народнохозяйственное значение дубрав, их современное состояние.  
27.Биоэкологические особенности дуба и их использование в лесокуль-
турним производстве 28.Предварительные культуры дуба /метод Корна-
ковского Г.А./ 
 29.Культуры по коридорам /методы И.П.Колчанова. Б.И. Гуэовского/ 
 30.Густая культура местами /метод В.В.Огиевского/. 
 31.Сплошные культуры. 
 32.Культуры на вырубках.  
33.Культуры тополей. 
 34.Культуры осины, ив, ольхи черной.  
35.Актуальность плантационного лесовыращивания. Общие положения и 
требования,предъявляемые к плантационным культурам. 
 36.Основные элементы технологии и агротехники плантационного лесо-
выращивания по отдельным регионам.  
37.Общие положения о реконструкции малоценных насаждений.  
38.Реконструкции насаждений коридорным способом.  
39.Сплошная реконструкция насаждений. 
 40.Кулисный метод реконструкции.  
.                                                             Утверждаю: 

                                                                            Зав.кафедрой. проф.  



 
 

Караев М.К.                                      

Вопросы к экзамену 

 1. Густота лесных культур. лесобиологические и хозяйственные аспекты. 2. 
Отечественный и зарубежный опыт выращивания лесных культур различной гу-
стоты. 
  3. Рекомендации по густоте культур для различных лесорастительных зон и 

целевого назначения культу 

 4. Основные достижения, недостатки и задачи лесокультурного производства в 
России». 
  5. Лесные культуры за рубежом.  
 6. Определение понятия питомников и их основные виды.  
 7. Виды посадочного материала и их использование.  
 8. Хозяйственные отделения питомника. Выбор места под питомник.  
 9. Расчет площади питомника.  
 10.Организация территории питомника.  
 11.Определение понятия севооборот и особенности их построения в лесных пи-

томниках.  
 12.Теоретические основы обработки почвы в питомниках.  
 13.Способы, приемы и системы основной обработки почвы в севооборотах пи-

томника.  
 14.Обработка почвы по системе чистого пара.  
 15.Обработка почвы по системе сидерального пара. 
  16.Обработка почвы по системе зяблевой вспашки и весновспашки.  
 17.Значение удобрений в питании растений и их эффективность.  
 18.Основные виды удобрений и их использование.  
 19.Система удобрений при выращивании посадочного материала.  
 20.Семенной способ размножения: достоинства и недостатки  
 21.Сроки, способы и схемы посева. Глубина заделки семян и факторы ее опре-

деляющие.  
 22.Нормы высева семян и методы их расчета.  
 23.Организация и технология проведения посева 

  24.Уходы за посевами до появления всходов.  
 25.Уходы за посевами после появления всходов.  
 26.Основные преимущества выращивания сеянцев в закрытом грунте.  
 27.Основные виды пленочных укрытий, их конструкции и применение.  
 28.Агротехника выращивания сеянцев в стационарных теплицах.  
 29.Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой.  
 30.Значение и теоретические основы вегетативного размножения древесных 

растений.  
 31.Основные виды вегетативного размножения. Технология размножения.  
 32.Размножение культурой изолированных тканей.  
 33.Плантации ив и тополей, их значение. Агротехника выращивания растений и 

эксплуатация маточных плантаций.  
 34.Основные виды школ и их назначение.  



 
 

 35.Агротехника выращивания саженцев в 1 школе.  
 36.Выращивание крупномерных саженцев во 2 и 3 школах  
 37.Сроки и способы выкопки посадочного материала.  
 38.Сортировка и хранение, упаковка и транспортировка посадочного материала  
 39.Первичное освоение территории под питомник. Введение севооборотов пи-

томника  
 40.Регуляторы роста и их использование при выращивании посадочного мате-

риала.  
 41.Особенности агротехники выращивания сеянцев важнейших хвойных пород.  
 42.Особенности агротехники выращивания основных лиственных пород  
 43.Выращивание сеянцев в полупустынных районах.  
 44.Организация, планирование и контроль за качеством проводимых работ в 

питомнике.  
 45.Экономическая эффективность питомнического хозяйства и пути ее повы-

шения. 
  46.Роль и значение лесокультурного производства в народном хозяйстве  
 47.Теоретические основы лесокультурного производства  
 48.Лесоэкологические основы лесокультурного производства  
 49.Экономические основы лесокультурного производства  
 50.Категории площадей лесокультурного фонда, их экологические и лесовод-

ственные характеристики.  
 51.Очередность освоения лесокультурного фонда  
 52.Виды возобновления. Основные направления искусственного лесовыращи-

вания.  
 53.Сисиетмы, способы и методы производства лесных культур.  
 54.Взаимовлияние древесных и кустарниковых пород в смешанных культурах.  
 55.Типы лесных  
 56.Проектирование лесных культур.  
 57.Подготовка площади.  
 58.Обработка почвы  
 59.Применение удобрений при выращивании лесных культур.  
 60.Посев и посадка леса  
 61.Уходы за лесными культурами  
 62.Оценка качества лесокультурных работ  

 63.Организация лесокультурных работ и охрана труда.  
 64.Народнохозяйственное значение культур сосны, ели, лиственницы, кедра.  
 65.Биоэкологические особенности древесных пород и их использование в лесо-

культурном производстве.  
 66.Особенности агротехники выращивания культур сосны, ели, лиственницы, 

кедра. 
  67.Схемы смешения и густота посадки.  
 68.Обработка почвы под лесные культуры.  
 69.Посев и посадка культур.  
 70.Уходы за лесными культурами.  
 71.Народнохозяйственное значение дубрав, их современное состояние.  



 
 

 72.Биоэкологические особенности дуба и их использование в лесокультурним 
производстве  
 73.Предварительные культуры дуба /метод Корнаковского Г.А./  
 74.Культуры по коридорам /методы И.П.Колчанова. Б.И. Гуэовского/ 7 

 5.Густая культура местами /метод В.В.Огиевского/.  
 76.Сплошные культуры.  
 77.Культуры на вырубках.  
 78.Культуры тополей.  
 79.Культуры осины, ив, ольхи черной.  
 80.Актуальность плантационного лесовыращивания. Общие положения и тре-

бования,предъявляемые к плантационным культурам.  
  

  

 

 7.4. Методика оценивания знаний, умений, навыков 

 

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций по дисциплине «Декоративное садовод-
ство с основами ландшафтного проектирования» проводятся в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в течение 
семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, формиро-
вания умений и навыков, своевременного выявления преподавателем недостатков 
в подготовке обучающихся и принятия необходимых ер по ее корректировке, а 
также для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и 
оказания индивидуальной помощи обучающимися. 
Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования  Оценка 

«отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем 

85% тестовых заданий. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не 

менее чем 70% тестовых заданий. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

студента не менее чем 50% тестовых заданий. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

студента менее чем 50% тестовых заданий. 
 

Критерии оценки знаний студента при написании контрольной работы 

 

Оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние систе-
матизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уве-
ренно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 
правильное обоснование принятых решений. 
Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, гра-

мотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практи-
ке. Но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые 
может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 



 
 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту. Показавшему фрагмен-
тарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 
базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении про-
граммного материала. Но при этом он владеет основными понятиями выносимых 

на контрольную работу тем, необходимыми для 

дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в 

стандартной ситуации. 
Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопро-
сов тем. 
Критерии оценки ответов на зачете 

Зачтено - соответствует ответу студента на оценки отлично, хорошо и удовле-
творительно. 
Незачтено – соответствует ответу студента на неудовлетворительную оценку. 
Критерии оценки курсовых проектов 

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при условии успеш-
ной сдачи курсового проекта на оценку не ниже «удовлетворительно». 
При оценке качества выполнения и уровня защиты работы целесообразно руко-

водствоваться тем, что должны быть соблюдены безусловные требования к рабо-
те. Соответствие содержания и оформления работы методическим указаниям ка-
федры, отсутствие принципиальных ошибок. 
В оценке качества выполнения и уровня защиты работы максимальной суммой 

баллов 100 отдельным составляющим могут принадлежать следующие пункты. 
Критерии оценки курсового проекта 

 

№ 

п/
п 

Критерии Максимальное зна-
чение в баллах 

1 Подбор и обзор информационных источников, 
полнота освещения вопросов. 

10 

2 Выполнение теоретической и практической ча-
сти работы, дополненных графическим материа-
лом, анализом и обоснованными выводами. 

15 

3 Оформление работы. 10 

4 Компонентсвоевременно-
сти(не рабочих дней до зачет-
ной недели). 

поз-
же 

чем за 10 10 

5 Защита работы. 55 

 Итого 100 

 

 

Критерии оценки ответов на зачете и экзамене 



 
 

 

Зачтено - соответствует ответу студента на оценки отлично, хорошо и удо-
влетворительно. 

Незачтено – соответствует  ответу студента на  неудовлетворительную 
оценку. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который: 
1) глубоко, в полном объеме освоил программный материал, изла-

гает его на высоком научно-теоретическом уровне, изучил обязательную и 
дополнительную литературу, умеет правильно использовать звания при 
региональном анализе, ориентируется в современных проблемах; 

2) умело применяет теоретические знания при решении практиче-
ских задач; 

3) владеет современными методами исследования, самостоятельно 

пополняет и обновляет знания в ходе учебной работы; 
4) при освещении второстепенных вопросов возможны одна – две 

неточности, которые студент легко исправляет после замечания препода-
вателя. 

Оценку «хорошо» получает студент, который: 
1) раскрыл содержание вопроса в объеме, предусмотренном про-

граммой, изучил обязательную литературу; 
2) грамотно изложил материал, владеет терминологией; 
3) знаком с методами исследования, умеет увязать теорию с практикой; 
4) в изложении допустил ряд неточностей, не искажающих содер-

жания ответа на вопрос. 
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который: 
1) освоил программный материал по плодоводству в объеме учебни-

ка, обладает достаточными для продолжения обучения и предстоящей 
профессиональной деятельности знаниями, выполнил текущие задания; 

2) при ответе допустил несущественные ошибки, неточности, нару-
шения последовательности изложения материала, недостаточно аргумен-
тировано изложил теоретические положения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который: 
1) обнаружил значительные пробелы в знании основного программ-

ного материала; 
2) допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотрен-

ных программой заданий. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература  
 1. Родин, А. Р. Лесные культуры: учебник. - 4-е изд. - [Текст] /А.Р.Родин М.: 

ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. — 318 с. ISBN: 5-8135-0428-1, 978-5-8135-0428-0  

2. Редько, Г.И. Лесные культуры и защитное лесоразведения: учебник. / Г.И. 



 
 

Редько, М.Д. Мерзленко, Н.А. Бабич, М.: Академия, 2008. 400 с.  
3. Маркова, И.А.Современные проблемы лесовыращивания /И.А.Маркова// 

Учебное пособие 250201-Лесное хозяйство; СанктПетербург: СПбГЛТА, 2008-

156 с. 

 б) дополнительная литература  
1. Дудорев .М.А., Перетятко А.И. Лесной питомник -Уч. пособие. Саратов-

ский сельскохозяйственный институт им. Н.И. Вавилова, Саратов, 1993. - 96 с.  
2. Дерябин Д.И. и др. Реконструкция лесных насаждений. М.: Лесная пром-

ть, 1976. – 210 с.  
3. Игаунис Г.А. Выращивание посадочного материала в теплицах с синтети-

ческим покрытием.М.: Лесн. пром-ть, 1974.  
4. Лесной кодекс Российской Федерации. М.2007  
5. Дроздов, И.И. Проектирование лесных культур. Технологические карты и 

Схемы : учебное пособие / И.И. Дроздов, Г.В. Силаев. — 2-е изд. — Москва : 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. — 63 с. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/104700 

6. Миронов В.В. Экология хвойных пород при искусственном лесоразведе-
нии. М.: Лесная пром-ть, 1977.  

7. Новосельцев В.Д. ,Бугаев В.А.. Дубравы. М.:Агропромиздат,1985 

 8. Основные положения по лесовосстановлению и лесоразведению в лесном 
фонде Российской Федерации. М,:ВНИИЦ лесресурс 1994  

9. ОСТ 56-99-93. 1994. «Культуры лесные. Оценка качества».М.: ВНИИЦле-
сресурс, 1994.  

10. Писаренко А.И., Мерзленко М.Д. Создание искусственных лесов. М.: Аг-
ропромиздат, 1990.  

11. Правила лесовосстановления. Утверждены приказом МПР России от 
16.07.2007 г.№183  

12. Редько Г.И., Мерзленко М.Д., Бабич Н.А. Лесные культуры : Учебное по-
собие для студентов Вузов. / Г.И.. Редько, М.Д. Мерзленко, Н.А Бабич. //. С-П., 
2005. -556  

13. Родин, А. Р. Лесные культуры : учебник для студентов / А.Р. Родин. – М.: 
Изд-во МГУЛ, 2005. - 317  

14. Рубцов В.И. Культуры сосны в лесостепи, М..: Лесная пром-ть,1968.  
15. Справочник лесничего /Новосельцев В.Д. и др. , 5 изд. М.: Агропромиз-

дат,1986.  
16. Справочник по лесным питомникам /А.И. Новосельцева, Н.А. Смирнов - 

М.: Лесн. пром-ть, 1983 

 17. Тимофеев В.П. Лесные культуры лиственницы. М. Лесная пром-ть, 1977.  
18. Шумаков В.С. Курнаев В.Н. Современные способы подготовки почвы под 

лесные культуры, М.: Лесная пром-ть,1973.  
19. Шутов И.В. Лесные плантации. М.: Лесная пром-ть,1984.  
20. Щепотьев Ф.Н., Павленко Ф.А. Разведение быстрорастущих древесных 

пород, М.: Лесн. пром-ть, 1975. 

1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

https://e.lanbook.com/book/104700


 
 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Министерство сельского хозяйства РФ.- mcx.ru * 

2. Elibrary. ru (РИНЦ)- научная электронная библиотека. 
http://elibrary.ru* 

3. Мировая цифровая библиотека- 

https://www.wdl.org/ru/country/RU/ 

4. Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова- 

http://nbmgu.ru/* 

5. Российская государственная библиотека - rsl.ru *   

6. Бесплатная электронная библиотека - Единое окно досту-
па к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

 

 Наименование элек-
тронно-

библиотечной си-
стемы (ЭБС) 

Принад-
леж-
ность 

Адрес сайта Наименование органи-
зации-владельца, рек-
визиты договора на 

использование 

1 2 3 4 5 

1. Электронно-

библиотечная си-
стема «Издатель-
ство сторонняя 
Лань» («Ветерина-
рия и сельское хо-
зяйство») сторонняя 

сторон-
няя 

http://e.lanbook.

com 

 

OOO «Издательство 
Лань» Санкт-

Петербург Договор № 
850, от 18.11.2021 г. 
21.12.2021 по 
20.12.2022 гг. 

2. Электронно-

библиотечная си-
стема «Издатель-
ство Лань» («Лесное 
хозяйство и лесо-
инженерное дело») 

сторон-
няя 

http://e.lanbook.

com 

 

OOO «Издательство 
Лань» Санкт-

Петербург Договор № 
851 от 18.11.2021 г. 
21.12.2021 по 
20.12.2022гг. 

3. Электронно-

библиотечная си-
стема «Издатель-
ство Лань».  «Эко-
номика и менедж-
мент- Издательство 
Дашков и К» 

сторон-
няя 

http://e.lanbook.

com 

 

OOO «Издательство 
Лань» Санкт-

Петербург Договор № 
195 от 23.12.2020 

с 01.02.2021 г. до 
01.02.2022г 

4. Polpred.com сторон-
няя 

http://рolpred.co
m 

 

ООО «Полпред спра-
вочники» Соглашение  
от 05.12.2017г. без 
ограничения времени. 

5. Электронно-

библиотечная си-
сторон-
няя 

http://e.lanbook.

com 

OOO «Издательство 
Лань» Санкт-

http://www.mcx.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.wdl.org/ru/country/RU/
http://nbmgu.ru/
http://rsl.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://рolpred.com/
http://рolpred.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


 
 

стема «Издатель-
ство Лань» (Журна-
лы) 

 Петербург Договор от 
09.07.2013г.  
без ограничения вре-
мени 

 

6. Электронно-

библиотечная си-
стема «Издатель-
ство Лань» (консор-
циум сетевых элек-
тронных библиотек) 

сторон-
няя 

http://e.lanbook.

com 

 

OOO «Издательство 
Лань» Санкт-

Петербург Договор № 
р 91 от 09.07.2018г.  
без ограничения вре-
мени 

 

7. ЭБС «Юрайт» сторон-
няя 

http://www.bibli

o-online.ru/ 

ООО «Юрайт» Дого-
вор № 35 от 
12.12.2017г. к разделу 
«Легендарные книги» 
без ограничения вре-
мени 

 

2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием классических форм 
учебных занятий: лекций, практических занятий, самостоятельной работы во вне-
аудиторной обстановке. 

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический 

курс). Лекция является ведущей формой учебных занятий, предназначена для из-
ложения преподавателем систематизированных основ научных знаний по дисци-
плине, аналитической информации о дискуссионных проблемах, состоянии и пер-
спективах повышения качества пищевых продуктов. На лекции, как правило, 
поднимаются наиболее сложные, узловые вопросы учебной дисциплины. 

Максимальный эффект лекция дает тогда, когда студент заранее готовится к 

лекционному занятию: знакомится с проблемами лекции по учебнику или по про-
грамме дисциплины. Рекомендуется просматривать записи предыдущего учебно-
го занятия, исходя из логического единства тем учебной дисциплины. 

В ходе лекции студенту целесообразно: 
Стремиться не к дословной записи излагаемого преподавателем учебного ма-

териала, а к осмыслению услышанного и записи своими словами основных фак-
тов, мыслей лектора; вырабатывать навыки тезисного изложения и написания 

учебного материала, вести записи «своими словами», вместе с тем, не допуская 

искажения или подмены смысла научных выражений. Определения, на которые 
обращает внимание преподаватель либо словами, либо интонацией, следует запи-
сывать четко, дословно. Как правило, такие определения преподаватель повторяет 
несколько раз или дает под запись. 

• Оставлять в тетради для конспекта лекции широкие поля, либо ве-
сти записи на одной странице. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем можно 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


 
 

было бы вносить необходимые дополнения в содержание лекции из различных 

источников: монографий, учебных пособий, периодики и др. 
• Писать название темы, учебные вопросы лекции на новой странице 

тетради, чтобы легко можно было найти необходимые учебный материал. 
• Начинать каждую новую мысль, новый фрагмент лекции с красной 

строки; заголовки и подзаголовки, важнейшие положения, на которые обращает 

внимание преподаватель, а также определения выделять: буквами большего раз-
мера, чернилами другого цвета, либо подчеркивать. 

• Нумеровать встречающиеся в лекции перечисления цифрами: 1, 2, 3 
. . ., или буквами: а, б, в.  Перечисления лучше записывать столбцом. Такая запись 
придает конспекту большую наглядность и способствует лучшему запоминанию 

учебного материала. 
• Выработать удобную и понятную для себя систему сокращений и 

условных обозначений. Это экономит время, позволяет записывать материал каж-
дой лекции почти дословно, дает возможность сконцентрировать внимание на 

содержании излагаемого материала, а не на механическом процессе конспектиро-
вания. 

По окончанию лекции целесообразно дорабатывать ее конспект во время са-
мостоятельной работы в тот же день, в крайнем случае, не позднее, чем спустя 2-3 

дня после ее прослушивания. Это важно потому, что еще не забыт учебный мате-
риал лекции, студент находится под ее впечатлением, как правило, ясно помнит 
указания преподавателя, хорошо осознает, что ему непонятно из материала лек-
ции. 

Рекомендации по подготовке к практическим, занятиям. Студентам следу-
ет приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретно-
му занятию. Наиболее целесообразная стратегия самостоятельной подготовки 

студента к практическому занятию заключается в том, чтобы на первом этапе 
усвоить содержание всех вопросов семинара, обращая внимания на узловые про-
блемы, выделенные преподавателем в ходе лекции либо консультации к практиче-
скому занятию. Для этого необходимо, как минимум, прочитать конспект лекции и 

учебник, либо учебное пособие. Следующий этап подготовки заключается в выбо-
ре вопроса для более глубокого изучения с использованием дополнительной ли-
тературы. По этому вопросу студент станет главным специалистом на занятии. 

Ценность выступления студента на занятии возрастет, если в ходе работы над ли-
тературой он сопоставит разные точки зрения на ту или иную проблему. 

После изучения и обобщения информации, которую содержат источники и ли-
тература, составляется развернутый или краткий план выступления. Окончатель-
ный вариант плана выступления в идеале желательно иметь не только на бумаге, 
но и в голове, излагая на занятии подготовленный вопрос в свободной форме, 
наизусть, что поможет лучшему закреплению учебного материала, станет хорошей 

тренировкой уверенности в своих силах. При необходимости не возбраняется 
«подглядывать» в план на листке бумаги, чтобы не ошибиться в цифрах, точнее 
передать содержание цитат, не забыть какой-то важный сюжет темы выступления. 

В ходе работы на занятии от студента требуется постоянный самоконтроль. 
Его первым объектом должно быть время, отведенное преподавателем на выступ-



 
 

ление. Не следует злоупотреблять временем. Достоинством оратора является 
стремление к лаконичности, но не в ущерб аргументированности и содержатель-
ности выступления. 

Слушая выступления на занятии или реплики в ходе дискуссии, важно 
научиться уважать мнение собеседника, не перебивать его, давая возможность 
полностью высказать свою точку зрения. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому 
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консульта-
цию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Студенты, не 
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачет-
ной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соот-
ветствующем семестре. 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

К экзамену допускаются студенты, аттестованные по всем темам практиче-
ских занятий. Вопросы, выносимые на экзамен, приведены в рабочей программе 

курса. 
Экзаменационный билет содержит три вопроса. Экзамен проходит в устной 

форме, но экзаменатор вправе избрать и письменную форму опроса. 
Успешная сдача экзамена зависит не только от умственных способностей, па-

мяти, психологической устойчивости, но, прежде всего, от стратегии. По суще-
ству, подготовка к экзамену начинается с первого дня лекции и семинарских заня-
тий. Чем больше знаний, тем стройнее они уложились в систему, тем легче гото-
виться в последние дни. 

Обязательным условием успешной подготовки и сдачи экзаменов является 

конспектирование и усвоение лекционного материала. 
В течение семестра не следует игнорировать такие возможности пополнить 

запас своих знаний, как консультации, написание рефератов, работа в студенче-
ском научном кружке. На экзамен выносят вопросы, которые отражены в про-
грамме курса. Поэтому в процессе освоения материала необходимо постоянно 
сверяться с программой курса, самостоятельно изучать вопросы, которые не вы-
носятся на семинарские занятия, а в случае затруднений обращаться за консуль-
тациями на кафедру. 

Непосредственно перед экзаменом на подготовку к нему отводится не менее 
трех дней. В этот период рекомендуется равномерно распределить вопросы про-
граммы курса и повторять учебный материал, используя учебник, конспект лек-
ций, план-конспект выступлений на семинарских занятиях, а в необходимых слу-
чаях и научную литературу. Особое внимание следует уделить рекомендованным 
вопросам для повторений. Рекомендуется повторять материал в привычное рабо-
чее время, не допуская переутомления, чередуя умственную работу с физически-
ми упражнениями и психологической разгрузкой. Оставшиеся неясными вопросы 
следует прояснить для себя на предэкзаменационной консультации. 
 

3. Информационные технологии и программное обеспечение 

 



 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи 
(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, 
акустическая система и т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий 
(демонстрация мультимедийных материалов и т.д.); 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые си-
стемы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и фору-
мы, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и спра-
вочники; электронные учебные и учебно-методические материалы). 

 

Программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяемое), 
используемое в учебном процессе 

Microsoft Windows 10 PRO Операционная система 

Microsoft Office (включает в 

себя Word, Excel, PowerPoint) 

Пакет офисных программ 

Visual Studio Стартовая площадка для написания, отлад-
ки и сборки кода 

Компас 3D Система трехмерного проектирования 

Adobe Reader Программа для чтения и редактирования 
PDF документов 

Adobe InDesign Программа компьютерной вёрстки (DTP) 
Яндекс браузер Браузер 

7-Zip Архиватор 

Kaspersky Free Antivirus Антивирус 

 

Справочная правовая система Консультант Плюс. 
 

 

4. Описание материально-технической базы необходимой для 
осуществления образовательного процесса 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - учебная ме-
бель (столы и стулья ученические, преподавательские стул и стол) компьютер с 
выходом в «Интернет», ноутбук, учебно-наглядные пособия, плакаты, стенды.   

Учебная аудитория для проведения практических занятий, текущей и про-
межуточной аттестации - учебная мебель (столы и стулья ученические, препода-
вательские стул и стол), шкафы, ноутбук, телевизор, учебно-наглядные пособия, 
плакаты, стенды.   

Аудитория для самостоятельной работы - рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет и электронную информационно-образовательную 



 
 

среду., принтер.   
 

5. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предо-
ставляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная лите-
ратура, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

а) для слабовидящих: 
- на зачете и экзамене присутствует ассистент, оказывающий сту-

денту необходимую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-
ние, в том числе, записывая под диктовку); 

-задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведе-
ния зачета и экзамена зачитываются ассистентом; 

-письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются 

ассистенту; 
-обеспечивается индивидуальное равномерное освещениене ме-

нее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предо-

ставляется увеличивающее устройство. 
 

б) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете и экзамене присутствует ассистент, оказывающий сту-

денту необходимую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-
ние, в том числе, записывая под диктовку); 

- зачет и экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек-

тивного использования, при необходимости поступающим предоставляет-
ся звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

- по желанию студента зачет и экзамен может проводиться в пись-
менной форме. 

 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тя-
желыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей 
или отсутствия верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специали-
зированным программным обеспечением или надиктовываются ассистен-
ту. 

- по желанию студента зачет и экзамен проводится в устной форме. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год 

 

 



 
 

УТВЕРЖДАЮ 

первый проректор  

_____________ М.Д. Мукаилов 

                                                                     «___ » ___________ 20   г. 

 

В программу дисциплины «Лесные культуры» 

по направлению подготовки  35.03.01 «Лесное дело»  вносятся следующие изме-
нения: 

…………………………………………; 
…………………………………………; 
…………………………………………; 

 

Программа пересмотрена на заседании кафедры 

 

Протокол № ___ от ________ г. 
Заведующий кафедрой 

Караев М.К.      /      профессор     /    ______________    / 
                          (фамилия, имя, отчество)    (ученое звание)                    (подпись) 

 

Одобрено 

Председатель методической комиссии факультета 

Сапукова А. Ч./      доцент      / ______________ 
                        (фамилия, имя, отчество)           (ученое звание)                     (подпись) 

«____» _______ 20    г. 
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