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1 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗ-

ЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВА-

НИЯ 

 

1.1 Перечень компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5 – Способен осуществлять сбор, подготовку, обработку и оформлять 

исходные данные для проектирования 



1.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», 

«уметь», «владеть» (З1, У1, В1, З2, У2, В2, З3, У3, В3), расписанные по отдельным компетенциям. Формирование этих дескрипторов 

происходит в течение изучения дисциплины по этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы. 

 

Таблица 1 – Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их 

оценивания 



Этап (уровень) 

освоения компетен-

ции 

Планируемые 

результаты обу-

чения 

Критерии оценивания результатов обучения 
Оценочные 

средства 1 2 3 4 5 

ПК-5 Способен осуществлять сбор, подготовку, обработку и оформлять исходные данные для проектирования 

Первый этап 

(начало формирова-

ния) 

Демонстрирует 

знания современных 

методов сбора и об-

работки данных об 

объективных, соци-

ально-культурных, 

исторических усло-

виях района ланд-

шафтного проекти-

рования 

 

Владеть: 

навыками плани-

рования и кон-

троля выполне-

ния заданий по 

сбору, обработке 

и документаль-

ному оформле-

нию дополни-

тельных данных, 

необходимых 

для разработки 

раздела проект-

ной документа-

ции на объекты 

ландшафтной ар-

хитектуры 

В1 

Не владеет Фрагментарное владение 

навыками планирования 

и контроля выполнения 

заданий по сбору, обра-

ботке и документальному 

оформлению дополни-

тельных данных, необхо-

димых для разработки 

раздела проектной доку-

ментации на объекты 

ландшафтной архитек-

туры 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение навы-

ками планирования 

и контроля выполне-

ния заданий по 

сбору, обработке и 

документальному 

оформлению допол-

нительных данных, 

необходимых для 

разработки раздела 

проектной докумен-

тации на объекты 

ландшафтной архи-

тектуры 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы владе-

ние навыками 

планирования и 

контроля выпол-

нения заданий по 

сбору, обработке 

и документаль-

ному оформле-

нию дополни-

тельных данных, 

необходимых 

для разработки 

раздела проект-

ной документа-

ции на объекты 

ландшафтной ар-

хитектуры 

Успешное и системати-

ческое владение навы-

ками планирования и 

контроля выполнения 

заданий по сбору, об-

работке и докумен-

тальному оформлению 

дополнительных дан-

ных, необходимых для 

разработки раздела 

проектной документа-

ции на объекты ланд-

шафтной архитектуры 

 

Тест, собесе-

дование  

Уметь:  

разрабатывать 

задания на про-

ектирование объ-

екта ланд-

шафтного строи-

тельства и разра-

ботку раздела 

проектной доку-

ментации на ос-

нове исходно-

разрешительной 

документации 

 У1 

Не умеет Фрагментарное умение 

разрабатывать задания на 

проектирование объекта 

ландшафтного строи-

тельства и разработку 

раздела проектной доку-

ментации на основе ис-

ходно-разрешительной 

документации 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать задания на 

проектирование объекта 

ландшафтного строитель-

ства и разработку раздела 

проектной документации 

на основе исходно-разре-

шительной документации 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение разрабаты-

вать задания на про-

ектирование объекта 

ландшафтного строи-

тельства и разработку 

раздела проектной 

документации на ос-

нове исходно-разре-

шительной докумен-

тации 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

задания на проектирование 

объекта ландшафтного 

строительства и разработку 

раздела проектной доку-

ментации на основе ис-

ходно-разрешительной до-

кументации 

Тест, собесе-

дование  
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Знать:  

требования зако-

нодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

нормативных 

технических и 

нормативных ме-

тодических доку-

ментов к органи-

зации, порядку 

проведения и 

представлению 

отчетных мате-

риалов инженер-

ных изысканий в 

области ланд-

шафтного проек-

тирования 

З1 

Не знает Фрагментарные знания 

требований законода-

тельства и нормативных 

правовых актов, норма-

тивных технических и 

нормативных методиче-

ских документов к орга-

низации, порядку прове-

дения и представлению 

отчетных материалов ин-

женерных изысканий в 

области ландшафтного 

проектирования 

В целом успешные, но не 

систематические знания 

требований законода-

тельства и нормативных 

правовых актов, норма-

тивных технических и 

нормативных методиче-

ских документов к орга-

низации, порядку прове-

дения и представлению 

отчетных материалов ин-

женерных изысканий в 

области ландшафтного 

проектирования 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания требований 

законодательства и 

нормативных право-

вых актов, норматив-

ных технических и 

нормативных методи-

ческих документов к 

организации, порядку 

проведения и пред-

ставлению отчетных 

материалов инженер-

ных изысканий в об-

ласти ландшафтного 

проектирования 

Успешные и систематиче-

ские знания требований за-

конодательства и норматив-

ных правовых актов, норма-

тивных технических и нор-

мативных методических до-

кументов к организации, 

порядку проведения и пред-

ставлению отчетных мате-

риалов инженерных изыс-

каний в области ланд-

шафтного проектирования 

Тест, собесе-

дование  

Второй этап 

(продолжение фор-

мирования) 

Использует совре-

менные технологии 

поиска, обработки, 

хранения и исполь-

зования профессио-

нально значимой ин-

формации в ланд-

шафтном проекти-

ровании 

 

Владеть: 

навыками плани-

рования и кон-

троля проведе-

ния дополни-

тельных иссле-

дований и инже-

нерных изыска-

ний, необходи-

мых для разра-

ботки раздела 

проектной доку-

ментации на объ-

екты ланд-

шафтной архи-

тектуры  

В2 

Не владеет Фрагментарное владение 

навыками планирования 

и контроля проведения 

дополнительных иссле-

дований и инженерных 

изысканий, необходи-

мых для разработки раз-

дела проектной докумен-

тации на объекты ланд-

шафтной архитектуры  

 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние навыками планирова-

ния и контроля проведе-

ния дополнительных ис-

следований и инженер-

ных изысканий, необхо-

димых для разработки 

раздела проектной доку-

ментации на объекты 

ландшафтной архитек-

туры  

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

владение навыками 

планирования и кон-

троля проведения до-

полнительных иссле-

дований и инженер-

ных изысканий, необ-

ходимых для разра-

ботки раздела про-

ектной документации 

на объекты ланд-

шафтной архитек-

туры  

 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

планирования и контроля 

проведения дополнитель-

ных исследований и инже-

нерных изысканий, необхо-

димых для разработки раз-

дела проектной документа-

ции на объекты ланд-

шафтной архитектуры  

Тест, собесе-

дование 



 Уметь:  

определять со-

став и объемы 

дополнительных 

исследований и 

инженерных 

изысканий для 

разработки раз-

дела проектной 

документации на 

объекты ланд-

шафтной архи-

тектуры  

У2 

Не умеет Фрагментарное умение 

определять состав и объ-

емы дополнительных ис-

следований и инженер-

ных изысканий для раз-

работки раздела проект-

ной документации на 

объекты ландшафтной 

архитектуры  

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять состав и объ-

емы дополнительных ис-

следований и инженер-

ных изысканий для раз-

работки раздела проект-

ной документации на 

объекты ландшафтной 

архитектуры  

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение определять 

состав и объемы до-

полнительных иссле-

дований и инженер-

ных изысканий для 

разработки раздела 

проектной докумен-

тации на объекты 

ландшафтной архи-

тектуры  

 

Успешное и систематиче-

ское умение определять со-

став и объемы дополнитель-

ных исследований и инже-

нерных изысканий для раз-

работки раздела проектной 

документации на объекты 

ландшафтной архитектуры  

Тест, собесе-

дование 

 Знать:  

виды и методы 

проведения ис-

следований для 

проектирования 

объекта ланд-

шафтной архи-

тектуры  

З2 

Не знает Фрагментарные знания о 

видах и методах проведе-

ния исследований для 

проектирования объекта 

ландшафтной архитек-

туры  

В целом успешные, но не 

систематические знания о 

видах и методах проведе-

ния исследований для 

проектирования объекта 

ландшафтной архитек-

туры 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы зна-

ния о видах и методах 

проведения исследо-

ваний для проектиро-

вания объекта ланд-

шафтной архитек-

туры 

Успешные и систематиче-

ские знания о видах и мето-

дах проведения исследова-

ний для проектирования 

объекта ландшафтной архи-

тектуры 

Тест, собесе-

дование 
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Третий этап 

(завершение форми-

рования) 

Способен осу-

ществлять натур-

ные обследования 

объектов ланд-

шафтной архи-

тектуры, подго-

товку отчетов и 

презентационных 

материалов по 

анализу и форма-

лизации получен-

ных исходных дан-

ных территории 

ландшафтного 

проектирования 

Владеть: 

навыками со-

ставления свод-

ного анализа ис-

ходных данных, 

данных заданий 

на проектирова-

ние, собранных 

данных и дан-

ных, полученных 

в результате до-

полнительных 

исследований и 

инженерных 

изысканий, для 

выполнения раз-

дела проектной 

документации на 

объекты ланд-

шафтной архи-

тектуры 

В3 

Не владеет Фрагментар-

ное владение 

навыками со-

ставления 

сводного ана-

лиза исход-

ных данных, 

данных зада-

ний на проек-

тирование, 

собранных 

данных и 

данных, по-

лученных в 

результате 

дополнитель-

ных исследо-

ваний и ин-

женерных 

изысканий, 

для выполне-

ния раздела 

проектной 

документа-

ции на объ-

екты ланд-

шафтной ар-

хитектуры 

В целом успешное, но 

не систематическое вла-

дение навыками состав-

ления сводного анализа 

исходных данных, дан-

ных заданий на проек-

тирование, собранных 

данных и данных, полу-

ченных в результате до-

полнительных исследо-

ваний и инженерных 

изысканий, для выпол-

нения раздела проект-

ной документации на 

объекты ландшафтной 

архитектуры 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

владение навыками 

составления свод-

ного анализа исход-

ных данных, дан-

ных заданий на про-

ектирование, со-

бранных данных и 

данных, получен-

ных в результате до-

полнительных ис-

следований и инже-

нерных изысканий, 

для выполнения раз-

дела проектной до-

кументации на объ-

екты ландшафтной 

архитектуры 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками со-

ставления 

сводного ана-

лиза исходных 

данных, дан-

ных заданий на 

проектирова-

ние, собранных 

данных и дан-

ных, получен-

ных в резуль-

тате дополни-

тельных иссле-

дований и ин-

женерных 

изысканий, для 

выполнения 

раздела проект-

ной документа-

ции на объекты 

ландшафтной 

архитектуры 

Тест, собесе-

дование  



Уметь:  

анализировать 

качество исход-

ных данных, дан-

ных задания на 

проектирование 

объекта ланд-

шафтного строи-

тельства и дан-

ных задания на 

разработку раз-

дела проектной 

документации на 

объекты ланд-

шафтной архи-

тектуры 

У3 

Не умеет Фрагментарное умение 

анализировать качество 

исходных данных, дан-

ных задания на проекти-

рование объекта ланд-

шафтного строительства 

и данных задания на раз-

работку раздела проект-

ной документации на 

объекты ландшафтной 

архитектуры 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать качество 

исходных данных, дан-

ных задания на проекти-

рование объекта ланд-

шафтного строительства 

и данных задания на раз-

работку раздела проект-

ной документации на 

объекты ландшафтной 

архитектуры 

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение анализиро-

вать качество исход-

ных данных, данных 

задания на проекти-

рование объекта 

ландшафтного строи-

тельства и данных за-

дания на разработку 

раздела проектной 

документации на 

объекты ланд-

шафтной архитек-

туры 

 

Успешное и систематиче-

ское умение анализировать 

качество исходных данных, 

данных задания на проекти-

рование объекта ланд-

шафтного строительства и 

данных задания на разра-

ботку раздела проектной 

документации на объекты 

ландшафтной архитектуры 

Тест, собесе-

дование  

Знать:  

основные источ-

ники получения 

и методы ана-

лиза информа-

ции в ланд-

шафтно-архитек-

турном проекти-

ровании, вклю-

чая справочные, 

методические и 

реферативные  

З3 

Не знает Фрагментарные знания 

основных источников 

получения и методов 

анализа информации в 

ландшафтно-архитектур-

ном проектировании, 

включая справочные, ме-

тодические и рефератив-

ные  

В целом успешные, но не 

систематические знания 

основных источников по-

лучения и методов анализа 

информации в ланд-

шафтно-архитектурном 

проектировании, включая 

справочные, методические 

и реферативные 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы зна-

ния основных источ-

ников получения и 

методов анализа ин-

формации в ланд-

шафтно-архитектур-

ном проектировании, 

включая справочные, 

методические и рефе-

ративные 

Успешные и систематиче-

ские знания основных ис-

точников получения и ме-

тодов анализа информации 

в ландшафтно-архитектур-

ном проектировании, вклю-

чая справочные, методиче-

ские и реферативные 

Тест, собесе-

дование  

 



1.3 Описание шкал оценивания 

 

Для оценки составляющих компетенции при текущем контроле и промежуточной аттеста-

ции используется балльно-рейтинговая система оценок. При оценке контрольных мероприятий пре-

подаватель руководствуется критериями оценивания результатов обучения (таблица 1), суммирует 

баллы за каждое контрольное задание и переводит полученный результат в вербальный аналог, ру-

ководствуясь таблицей 2 и формулой 1. 

 

Таблица 2 – Сопоставление оценок когнитивных дескрипторов с результатами освоения про-

граммы дисциплины 

Балл Соответствие требованиям критерия 

Выпол-

нение 

крите-

рия 

Вербальный ана-

лог 

1 2 3 4 

5 
результат, содержащий полный правильный ответ, 

полностью соответствующий требованиям критерия 

85-100% 

от макси-

мального 

количе-

ства бал-

лов 

отлично 

за-

чтено 
4 

результат, содержащий неполный правильный ответ 

(степень полноты ответа – более 75%) или ответ, со-

держащий незначительные неточности, т.е. ответ, име-

ющий незначительные отступления от требований кри-

терия 

75-84,9% 

от макси-

мального 

количе-

ства бал-

лов 

хорошо 

3 

результат, содержащий неполный правильный ответ 

(степень полноты ответа – до 75%) или ответ, содержа-

щий незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий 

незначительные отступления от требований критерия 

60-74,9% 

от макси-

мального 

количе-

ства бал-

лов 

удовле-

твори-

тельно 

2 

результат, содержащий неполный правильный ответ, 

содержащий значительные неточности, ошибки (сте-

пень полноты ответа – менее 60%) 

до 60% от 

макси-

мального 

количе-

ства бал-

лов 
неудовле-

твори-

тельно 

не за-

чтено 

1 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) 

или отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий 

полностью требованиям критерия 

0% от 

макси-

мального 

количе-

ства бал-

лов 

 
Расчет доли выполнения критерия от максимально возможной суммы баллов проводится по 

формуле 1: 

%100

m5

m

n

1i

i

n

1i

i





=





=

=

ik

A  (1) 

где n – количество формируемых когнитивных дескрипторов; 

 mi – количество оценочных средств i-го дескриптора; 

 ki – балльный эквивалент оцениваемого критерия i-го дескриптора; 
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 5 – максимальный балл оцениваемого результата обучения. 

 

Затем по таблице 2 (столбец 3) определяется принадлежность найденного значения А (в %) 

к доле выполнения критерия и соответствующий ему вербальный аналог. 

Вербальным аналогом результатов зачета являются оценки «зачтено / не зачтено», экзамена 

– «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые заносятся в экза-

менационную (зачетную) ведомость (в то числе электронную) и зачетную книжку. В зачетную 

книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомо-

сти сдаётся не позднее следующего дня в деканат, а второй хранится на кафедре. 

В случае неявки студента на экзамен (зачет) в экзаменационной ведомости делается отметка 

«не явился». 

 

1.4 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

 

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по регламентам 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной 

связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Объектом 

текущего контроля являются конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по 

дисциплине. 

Свой фактический рейтинг студент может отслеживать в системе электронного обучения 

Кузбасской ГСХА (журнал оценок) http://moodle.ksai.ru/course/view.php?id=8261. При 

возникновении спорной ситуации, оценка округляется в пользу студента (округление до десятых). 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания 

достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины (или её части). Форма 

промежуточной аттестации по дисциплине определяется рабочим учебным планом. 

Итоговая оценка определяется на основании таблицы 2. 

Организация и проведение промежуточной аттестации регламентируется внутренними 

локальными актами. 

 

Зачет по дисциплине – накопительная оценка работы студента в течение семестра, которая 

проставляется по результатам усвоения учебного материала на лекционных, практических занятиях, 

выполнения домашних заданий, тестирования. Студенты, редко посещавшие занятия или имеющие 

задолженности по практическим и домашним заданиям сдают зачет.   

Классическая форма сдачи зачета (собеседование)  

Зачет проводится в учебных аудиториях института по вопросам для собеседования на 

последнем практическом занятии. Во время беседы с преподавателем, использование конспектов 

лекций, методической литературы, мобильных устройств связи и других источников информации 

запрещено.  В случае добровольного отказа отвечать на вопросы, преподаватель ставит в ведомости 

оценку «не зачтено».  

Зачетное тестирование 

Зачетное тестирование проводится на последнем практическом занятии в формате компью-

терного тестирования в системе электронного обучения 

http://moodle.ksai.ru/course/view.php?id=6281.  

Для проведения тестирования выделяется аудитория, оснащенная компьютерами с доступом 

в сеть интернет. В ходе выполнения теста использование конспектов лекций, методической литера-

туры, мобильных устройств связи и других источников информации запрещено. Результаты сту-

дента, нарушившего правила проведения зачетного тестирования, аннулируются. Студенты имеют 

право делать черновые записи только на черновиках выданных преподавателем, при проверке чер-

новые записи не рассматриваются.  

Проверка теста выполняется автоматически, результат сообщается студенту сразу после 

окончания тестирования.  

Итоговый тест состоит из 25 вопросов, скомпонованных случайным образом. Время тести-

рования 30 минут. 

http://moodle.ksai.ru/course/view.php?id=8261
http://moodle.ksai.ru/course/view.php?id=6281
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2ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

 

2.1 Текущий контроль знаний студентов 
 

Вопросы для собеседования 
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1. Краткая история развития ландшафтного и садово-паркового искусства.  

2. Современные тенденции развития современной ландшафтной архитектуры и садово-пар-

кового строительства за рубежом.  

3. Особенности ландшафтной культуры в странах АТР. Практическое занятие.  

4. Формирование современного подхода к проектированию объектов ландшафтной архи-

тектуры и садово-паркового строительства в нашей стране Архитектурно-ландшафтные взаимо-

связи города и природы.  

5. Типы садово-паркового ландшафта и стили ландшафтных композиций.  

6. Ландшафтный дизайн промышленных территорий.  

7. Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство объектов пригородной зоны. 

Классификация и виды городских парков.  

8. Растительность как компонент ландшафта.  

9. Приемы использования декоративных растений в дизайне сада и окружающего его про-

странства.  

10. Особенности формирования композиции и ассортимента объектов ландшафтной архи-

тектуры различных категорий.  

11. Композиция деревьев в ландшафтной архитектуре и садово-парковом строительстве.  

12. Кустарники в ландшафтной архитектуре и садово-парковом строительстве.  

13. Декоративные качества и свойства кустарников.  

14. Цветочно-декоративные композиции.  

15. Ландшафтно-архитектурная организация жилых комплексов и система озеленённых 

территорий.  

16. Лианы в ландшафтной архитектуре и садово-парковом строительстве.  

17. Цветочно-декоративные композиции, элементы цветников. Вертикальное цветочно-де-

коративное оформление. Правила размещения растений в цветниках.  

18. Основные правила подбора растений в древесных и древеснокустарниковых группах. 

Требования к декоративным характеристикам групп, размещаемых на дальнем и переднем плане. 

Основные способы размещения деревьев в группе.  

19. Понятие об основном, дополнительном и ограниченном ассортименте. Целевое назначе-

ние ассортимента. Дифференцированный подход к составлению ассортимента.  

20. Принципы подбора ассортимента растений для конкретной местности и объекта ланд-

шафтной архитектуры исходя из их декоративных качеств, экологических потребностей и биоло-

гических особенностей.  

21. Эстетические и экологические факторы как основа ландшафтной композиции. Роль рас-

тительности в создании ландшафтных композиций.  

22. Виды архитектурно-ландшафтной организации растительного материала (каменистые 

сады, одиночные посадки, декоративные группы и т.д.).  

23. Приёмы использования декоративных растений в дизайне сада и окружающего его про-

странства, композиций из деревьев и кустарников. Цветочное оформление (клумбы, цветники, 

миксбордеры, рабатки, арабески и др.).  

24. Требования к озеленению территорий предприятий различного профиля. Санитарно-

защитная зона, конструкции полос насаждений в санитарнозащитных зонах.  

25. Способы освоения «неудобных» территорий (крутых склонов, оврагов). Сады на кры-

шах. Вертикальное озеленение.  

26. Виды ландшафтно-планировочной организации насаждений – солитеры, группы, кур-

тины, массивы, аллеи.  

27. Основные стили ландшафтного дизайна: регулярный, пейзажный, сад в стиле модерн, 

водный сад, натургартен.  

28. Двоякий характер решения задач ландшафтной архитектуры и садовопаркового строи-

тельства (для человека и для растений).  

29. Преобразование естественных ландшафтов в результате развития цивилизации. Пони-

мание ценности природных ландшафтов.  

30. Основные стилевые тенденции в современной ландшафтной архитектуре и садово-пар-

ковом строительстве. 
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2.2 Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1. Понятие и основные параметры проекта. Цель и стратегия проекта. Результат проекта. 

2. Классификация проектов. 

3. Проектный цикл. Структуризация проектов. 

4. Участники проектов. 

5. Окружающая среда проекта. 

6. Сущность и принципы управления проектами. История развития управления проектами. 

7. Функции и подсистемы управления проектами. Методы управления проектами. 

8. Разработка концепции проекта. Формирование идеи проекта. Предварительные исследо-

вания по проекту. 

9. Проектный анализ. Оценка реализуемости проекта. 

10. Технико-экономическое обоснование проекта. 

11. Бизнес-план проекта. 

12. Создание коммуникационной системы проекта. 

13. Принципы построения организационных структур управления проектами. Последователь-

ность разработки и создания организационных структур управления проектами. 

14. Современные средства организационного моделирования проектов. 

15. Источники финансирования. Организационные формы финансирования. Организация про-

ектного финансирования. 

16. Маркетинговые исследования при разработке проекта. Маркетинговая стратегия проекта. 

Концепция маркетинга проекта. 

17. Программа маркетинга проекта. Бюджет маркетинга проекта. Реализация маркетинга про-

екта. Управление маркетингом в рамках управления проектами. 

18. Состав и порядок разработки проектной документации. Управление разработкой проектной 

документации. 

19. Функции менеджера проекта. 

20. Автоматизация проектных работ. Анализ программного обеспечения для управления проек-

тами. 

21. Экспертиза проектно-сметной и проектной документации. Порядок проведения экспертизы.  

22. Государственная и общественная экологическая экспертиза проектов. 

23. Принципы оценки эффективности проектов. Исходные данные для расчета эффективности. 

24. Показатели эффективности проекта. Учет риска и неопределенности при оценке эффектив-

ности проекта. 

25. Процесс планирования проекта. 

26. Структура разбиения работ. Ошибки планирования. 

27. Детальное планирование. 

28. Детальное планирование. 

29. Ресурсное планирование. 

30. Сметное и календарное планирование. 

31. Документирование плана проекта. 

32. Принципы управления стоимостью проекта. Оценка стоимости проекта. 

33. Бюджетирование проекта. 

34. Методы контроля стоимости проекта. 

35. Отчетность по затратам. 

36. Мониторинг работ по проекту. 

37. Анализ результатов по проекту. 

38. Принятие решений по проекту. 

39. Управление изменениями по проекту. 

40. Пусконаладочные работы. Приемка в эксплуатацию законченных объектов. 
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41. Закрытие контракта по проекту. 

42. Выход из проекта. 

43. Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ. 

44. Методы управления содержанием работ. 

45. Структура и объемы работ. 

46. Управление временем по проекту. 

47. Управление производительностью труда по проекту. 

48. Современная концепция управления качеством. 

49. Управление качеством проекта. 

50. Система менеджмента качества. 

51. Сертификация продукции проекта. 

52. Ресурсы проекта. Процессы управление ресурсами проекта. Принципы планирования ре-

сурсов проекта. 

53. Управление закупками ресурсов. Управление поставками. Управление запасами. Логистика 

в управлении проектами. 

54. Формирование команды. 

55. Организация деятельности персонала. Управление персоналом проекта. 

56. Психологические аспекты управления персоналом проекта. 

57. Понятие риска и неопределенности. 

58. Анализ проектных рисков. 

59. Методы снижения уровня риска. 

60. Организация работ по управлению рисками. 

 

 

2.2 Промежуточная аттестация 

 

Пример тестового задания 
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1. Продовольственная независимость государства считается обеспеченной, 

если го-довое производство жизненно важных продуктов питания в стране 

составляет от годовой потребности населения: 

а) Не менее 80 %; 

б) Не более 50%; 

в) Не менее 60%; 

г) 40 – 60%. 

2. Укажите особенности земли как главного средства производства 

а) Незаменимость 

б) Обладает плодородием 

в) Пространственно ограниченна 

г) Участвует только в одном цикле производства 

3. Какое плодородие измеряется содержанием гумуса, элементов питания, 

рН, оби-лием сорняков, наличием вредителей и возбудителей болезней в 

почве? 

а) Потенциальное 

б) Экономическое 

в) Эффективное 

г) Продуктивное 

4. К каким показателям плодородия почвы относятся: содержание гумуса, 

почвенная биота, наличие сорняков, вредителей и возбудителей болезней? 

а) Агрохимические 

б) Агрофизические 

в) Биологические 

г) Экологические 

5. К каким показателям плодородия почвы относятся: структура и строение 

пахот-ного слоя, гранулометрический состав почвы? 
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а) Агрохимические 

б) Биологические 

в) Агрофизические 

г) Экологические 

6. Укажите, какая форма влаги доступна для растений? 

а) Отношение годовой суммы осадков к годовой испаряемости 

б) Отношение количества влаги, поступающей в почву, к количеству 

расходуемому на транспирацию и испарение 

в) Отношение годовой испаряемости к годовой сумме осадков 

г) Отношение поглощенной влаги к ис-парившейся 

7. Что понимают под коэффициентом увлажнения? 

а) Отношение годовой суммы осадков к годовой испаряемости 

б) Отношение количества влаги, поступающей в почву, к количеству 

расходуемому на транспирацию и испарение 

в) Отношение годовой испаряемости к годовой сумме осадков 

г) Отношение поглощенной влаги к ис-парившейся 

8. Укажите факторы влияющие на воздухопроницаемость почвы 

а) Гранулометрический состав почвы 

б) Тип почвы 

в) Плотность 

г) Цвет 

9. Из какой биогруппы сорные растения способны заканчивать жизненный 

цикл как в год появления всходов, так и на следующий год после 

перезимовки? 

а) Яровые ранние 

б) озимые 
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в) Яровые поздние 

г) Зимующие 

10. К какой биогруппе относится бодяк полевой? 

а) Эфемеры 

б) Яровые поздние 

в) Корневищные 

г) Корнеотпрысковые 

11. Укажите приемы, способствующие восстановлению структуры почвы 

а) Увеличение доли чистых паров и пропашных культур 
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б) Интенсивная механическая обработка 

в) Внесение органических удобрений 

г) Посев многолетних трав 

12. Укажите культуру с наибольшей структурообразующей способностью 

а) Картофель 

б) Многолетние травы 

в) Ячмень 

г) Лен 

13. Какой элемент питания содержится преимущественно в органической 

части почвы? 

а) Калий 

б) Кальций 

в) Фосфор 

г) Азот 

14. В каком удобрении фосфор находится в водорастворимой форме? 

а) Фосфоритная мука 

б) Преципитат 

в) Томасшлак 

г) Суперфосфат двойной 

15. Как называют прием внесения удобрений до посева? 

а) Основное 

б) Припосевное 

в) Рядковое 

г) Подкормка 

16. Акрополь – является примером садово-паркового искусства: 

а) Египта; 

б) Европейских садов Средневековья 

в) Испано-мавританских садов; 

г) Греции 

17. «Город-сад» - изобретение 

а) римлян; 

б) арабов 

в) египтян 

г) греков 
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18. Атриум (вестибюль с бассейном) – особенность садов: 

а) Древней Греции 

б) Древнего Рима 

в) Испано-мавританских садов 

г) Древнего Египта 

19. К каким показателям плодородия почвы относятся: содержание 

гумуса, почвенная биота, наличие сорняков, вредителей и возбудителей 

болезней? 

а) Агрохимические 
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б) Агрофизические 

в) Биологические 

г) Экологические 

20 К каким показателям плодородия почвы относятся: структура и 

строение пахот-ного слоя, гранулометрический состав почвы? 

а) Агрохимические 

б) Биологические 

в) Агрофизические 

г) Экологические 

21. Укажите, какая форма влаги доступна для растений? 

а) Отношение годовой суммы осадков к годовой испаряемости 

б) Отношение количества влаги, поступающей в почву, к 

количеству расходуемому на транспирацию и испарение 

в) Отношение годовой испаряемости к годовой сумме осадков 

г) Отношение поглощенной влаги к ис-парившейся 

22. Что понимают под коэффициентом увлажнения? 

а) Отношение годовой суммы осадков к годовой испаряемости 

б) Отношение количества влаги, поступающей в почву, к 

количеству расходуемому на транспирацию и испарение 

в) Отношение годовой испаряемости к годовой сумме осадков 

г) Отношение поглощенной влаги к ис-парившейся 

23. Укажите факторы влияющие на воздухопроницаемость почвы 

а) Гранулометрический состав почвы 

б) Тип почвы 

в) Плотность 

г) Цвет 
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24. Из какой биогруппы сорные растения способны заканчивать 

жизненный цикл как в год появления всходов, так и на следующий год 

после перезимовки? 

а) Яровые ранние 

б) озимые 

в) Яровые поздние 

г) Зимующие 

25. К какой биогруппе относится бодяк полевой? 

а) Эфемеры 

б) Яровые поздние 

в) Корневищные 

г) Корнеотпрысковые 

26. Укажите приемы, способствующие восстановлению структуры 

почвы 

а) Увеличение доли чистых паров и пропашных культур 

б) Интенсивная механическая обработка 

в) Внесение органических удобрений 

г) Посев многолетних трав 

27. Укажите культуру с наибольшей структурообразующей 

способностью 

а) Картофель 

б) Многолетние травы 

в) Ячмень 

г) Лен 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

 

Оценка знаний по дисциплине проводится с целью определения уровня освоения предмета, 

включает практические работы.  

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется преподавателям (с 

обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от соответствия критериям таблицы 

1.  

Оценка качества подготовки по результатам самостоятельной работы студента ведется:  

1) преподавателем – оценка глубины проработки материала, рациональность и содержатель-

ная ёмкость представленных интеллектуальных продуктов, наличие креативных элементов, под-

тверждающих самостоятельность суждений по теме;  

2) группой – в ходе обсуждения представленных материалов;  

3) студентом лично – путем самоанализа достигнутого уровня понимания темы.  

По дисциплине предусмотрены формы контроля качества подготовки:  

- текущий (осуществление контроля за всеми видами аудиторной и внеаудиторной деятель-

ности студента с целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов 

содержания дисциплины); 

- промежуточный (оценивается уровень и качество подготовки по конкретным разделам дис-

циплины).  

Результаты текущего и промежуточного контроля качества выполнения студентом заплани-

рованных видов деятельности по усвоению учебной дисциплины являются показателем того, как 

студент работал в течение семестра. Итоговый контроль проводится в форме промежуточной атте-

стации студента – экзамена (зачета).  

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения дисциплины, 

промежуточная аттестация обучающихся – оценивание результатов обучения по дисциплине, в том 

посредством испытания в форме экзамена (зачета).  

Для оценки качества подготовки студента по дисциплине в целом составляется рейтинг – 

интегральная оценка результатов всех видов деятельности студента, осуществляемых в процессе ее 

изучения. Последняя представляется в балльном исчислении согласно таблице 2.  

Защита практической работы производится студентом в день ее выполнения в соответствии 

с учебным расписанием. Преподаватель проверяет правильность выполнения практической работы 

студентом и сделанных выводов, контролирует знание студентом пройденного материала с помо-

щью собеседования или тестирования. 

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в течение 

всего семестра, после изучения новой темы. К зачету(экзамену) допускаются студенты, выполнив-

шие все виды текущей аттестации –практические работы, тесты. 


