


1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  ОП.04. Дендрология и 
лесоведение.  

 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации в форме  дифференцированного  зачета. 
 

Оценка по учебной дисциплине «Дендрология и лесоведение» выставляется с учётом: 
1. Оценок за практические работы. 
2. Оценки за зачетную работу. 

 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации в форме  дифференцированного  зачета. Итогом  дифференцированного  зачета 
является оценка.  
КОС разработаны на основании положений: основной профессиональной образовательной 
программы СПО по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.04 Лесное и лесопарковое хозяйство программы учебной дисциплины ОП.04. 
Дендрология и лесоведение. 
 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Код 
ПК, 
ОК 

Результаты обучения 

(освоенные умения) 
Результаты обучения 

(усвоенные знания) 
Основные показатели 

оценки результатов 

ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 7. 
ОК 8. 
ОК 9.  
ПК 1.1. 

ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 
ПК 4.1. 
ПК 4.3. 

-определять основные 
виды кустарниковых и 
древесных растений; 
-определять типы леса 
и лесорастительных 
условий; 
-выявлять взаимосвязи 
леса и окружающей 
среды; 
-классифицировать 
деревья в лесу по росту 
и развитию; 
-прогнозировать смену 
пород 

-основные хвойные и 
лиственные породы, их 
лесоводственные свойства и 
хозяйственное значение; 
-методику фенологических 
наблюдений; 
-способы размножения, 
процессы жизнедеятельности 
растений, их зависимость от 
условий окружающей среды; 
-составные растительные 
элементы леса, их 
лесоводственное и 
хозяйственное значение; 
-законы возобновления, роста, 
развития и формирования 
лесного сообщества; 
-типологию леса, 
закономерности смены пород 
и их значение в практике 
ведения лесного хозяйства 

- Демонстрация знаний 
дендрологии и лесоведению 

 

- Определение типы леса и 
лесорастительных условий  
 

- Определение вредителей 
леса и выбирать способы 
борьбы с ними  
 

- Использование методику 
фенологических 
наблюдений  
 

- Подбор инструментов и 
оборудования по 
назначению и условиям 
эксплуатации 

 

 

3. Комплекты КОС  
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Критерий оценки: 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» - 5 работа, выполненная полностью без ошибок и недочётов 
(возможна одна неточность, описка, не являющаяся 
следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«Хорошо» - 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 
в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не 
более трёх недочётов или за 4 правильно выполненные задачи 

«Удовлетворительно» - 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил 65% 
задания или допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 
не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 
трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов 

«Неудовлетворительно» - 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму 
для оценки «3» или правильно выполнено менее 65% заданий 
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практическая работа 



Практическое занятие №  1. Лесная типология 

Задание 1.  
Начертите по памяти эдафо-фитоценотические схемы В. Н. Сукачева для сосновых и 

еловых древостоев: 
- обозначьте на осях положение всех типов леса; 
- очертите группы типов леса и напишите их названия; 
- надпишите около осей названия эдафо-фитоценотических рядов; 
- укажите, изменения каких экологических факторов отображает каждый из них; 
- найдите и запишите отличия между типами еловых и сосновых лесов. 
Задание 2.  
Используя литературные источники, заполните табл. 1. 

Таблица 1 

 

 

Задание 3.  
Начертите по памяти эдафическую сетку П. С. Погребняка. 
Задание 4.  
Определите тип леса (по В. Н. Сукачеву) и тип лесорастительных условий                              (по 
П. С. Погребняку) по следующим описаниям: 

1) Осинники, принадлежащие по продуктивности к III классу бонитета, реже – ко II. 
Преобладающая полнота 0,7-0,8. В подлеске – редкая рябина и крушина, встречающиеся, 
начиная со второго класса возраста и 

старше. Еловый подрост появляется в насаждениях с IV класса возраста. 
Основной фон живого напочвенного покрова составляют черника, брусника и блестящие мхи с 
вкрапленными в них по микропонижениям кукушки-ным льном и сфагнумом. Характерные 
представители напочвенного покрова: черника, брусника, седмичник европейский, майник 
двулистный, марьянник луговой, грушанка круглолистная, вейник лесной, рамишия (грушанка) 
однобокая, костяника, золотарник (золотая розга), ландыш майский, хвощ лесной, фиалка 
собачья. Здесь также произрастают растения открытых мест: щучка, мятлик, ясменник цепкий, 
валериана, бодяк и др. Мхи: Hylocomium proliferum (мох этажчатый), Pleurozium Schreberi 
(мох Шребера), Rhytidiadelphus triquetrus (мох трехгранный), Dicranum 

undulatum (дикранум волнистый), Dicranum scoparium (дикранум гладкий). 
2) Сосновый древостой. Почва среднеподзолистая, суглинистая влажная и свежая на 

валунном суглинке (ленточной глине). Продуктивность древостоев характеризуется III классом 
бонитета. Преобладающая полнота в сосняках черничных 0,5-0,7. Подлесок редкий. Начиная с 
III класса возраста, в насаждениях встречаются рябина, крушина и ива. Под-рост 



преимущественно еловый; в малополнотных насаждениях – сосновый, березовый и осиновый. 
Основной фон растительного покрова составляют хорошо плодоносящие черника, брусника, а 
также вейник лесной и папоротники. Кроме того, появляются щучка, бор развесистый, 
перловник поникший. Хорошо развиты зеленые мхи. 

3) Еловый древостой I-II классов бонитета. Почва перегнойная, слабоподзолистая, 
суглинистая, свежая на валунном суглинке. В насаждении преобладают высокие полноты: 0,7-

0,9. Под пологом высокополнотных сомкнутых древостоев подроста мало, и он сильно угнетен. 
Жизнеспособный, преимущественно групповой подрост встречается лишь на прогалинах и в 
просветах. В подлеске рябина, жимолость, крушина. Основной фон травяного покрова создают 
кислица и майник. Наиболее характерные представители живого напочвенного покрова 
следующие: кислица обыкновенная, майник двулистный, седмичник европейский, костяника, 
ландыш майский, сныть обыкновенная, медуница узколистная, вороний глаз четырехлистный, 
черника, брусника, золотарник обыкновенный (золотая розга), рамишия (грушанка) однобокая, 
грушанка круглолистная, земляника, фиалка собачья, кочедыжник женский, бодяк 
разнолистный, вероника дубравная, звездчатка дубравная, ветреница дубравная и др. Моховой 
покров сплошного зеленого ковра не образует. Главнейшими представителями мохового 
покрова являются типичные блестящие мхи: Rhytiadiadelphus triquetrus (ритидиадельфус 
трехгранный), Dicranum undulatum (дикранум волнистый), Hylocomium proliferum (мох 
этажчатый), Pleurozium Schreberi (плеуроциум Шребери) и Ptilium crista castrensis (мох 
перистоветвистый). 

4) Сосновые древостои. Занимают дренированные склоны и озовые гряды с наиболее 
сухими и бедными в группе зеленомошников с песчаными почвами. В травяном покрове 
преобладают брусника, черника, злаковые на фоне блестящих мхов. 

5) Березняки III, реже II классов бонитета. Преобладающая полнота 

древостоев данного типа леса 0,6-0,8. Подлесок редкий, представлен рябиной, крушиной, 
иногда ивой. Подрост еловый удовлетворительный. Основной фон живого напочвенного 
покрова составляют черника, брусника и блестящие мхи с вкрапленными в них по 
микропонижениям кукушкиным льном и сфагнумом. Характерные представители 
напочвенного покрова: черника, брусника, седмичник европейский, майник двулистный, 
марьянник луговой, грушанка круглолистная, вейник лесной, рамишия (грушанка) однобокая, 
костяника, золотарник (золотая розга), ландыш майский, хвощ лесной, фиалка собачья. Здесь 
также произрастают растения открытых мест: щучка, мятлик, ясменник цепкий, валериана, 
бодяк и др. Мхи: 
Hylocomium proliferum (мох этажчатый), Pleurozium Schreberi (мох Шребе-ра), Rhytidiadelphus 
triquetrus (мох трехгранный), Dicranum undulatum (дикранум волнистый), Dicranum scoparium 
(дикранум гладкий). 

6) Еловые древостои. Почва торфяно-перегнойная, глеевая, суглинистая на тяжелом 
суглинке. Производительность определяется III-IV классами бонитета. Полноты преобладают 
0,5-0,8. В подлеске встречаются ива серая, рябина и изредка крушина ломкая. Подрост еловый, 
групповой, редкий, удовлетворительный, приурочен к микроповышениям. Травяной покров 
густой, разнообразный трехъярусный. В первом ярусе: тростник обыкновенный, камыш лесной, 
страусник, вейник ланцетный, вербейникобыкновенный, скерда болотная, таволга вязолистная. 
Во втором ярусе: 
хвощ лесной, осока лисья, осока шаровидная, сабельник болотный, черника, брусника, бодяк 
разнолистный, золотарник (золотая розга), луговик дернистый (щучка). В третьем ярусе: 
кислица обыкновенная, седмичник европейский, майник двулистный, рамишия (грушанка) 
однобокая, земляника лесная, фиалка болотная, костяника. Мхи: Sphaqnum subbicolor (сфагнум 



соббиколер), Polytrichum commune (кукушкин лен), PleuroziumSchreberi (мох Шребера), 
Sphaqnum sqnarosum (сфагнум растопыренный), 
Hylocomium proliferum (мох этажчатый). Основной фон создают растения первого яруса, хвощ 
и сфагнумы.  

7) Почва биологически малоактивная, торфянистая, слабоподзолистая, глеевая, 
тяжелосуглинистая на валунном суглинке и ленточной глине. Древостои – сосновые, IV 
бонитета. Преобладающая полнота древостоев 0,6-0,7. В подлеске встречаются редкая ива и 
отдельные экзем-пляры рябины, крушины и ольхи серой. Подрост часто  угнетенный, 
преимущественно еловый групповой (реже сосновый). Травяной покров однообразный и 
небогатый. Нередко встречаются черника, брусника, хвощ лесной, марьянник луговой, 
седмичник европейский, щитовник игольчатый, 
вейник лесной, местами багульник болотный, вахта трилистная (трифоль), 
сабельник болотный, подбел, дубровник, голубика. Мхи образуют сплошной ковер, равномерно 
покрывающий почву. Преобладают в немPolytrichum commune (кукушкин лен) с некоторым 
участием зеленых мхов: Pleurozium Schreberi (плеуроциум Шребери), Нуlосоmium proliferum 
(мох этажчатый), Dicranum undulatum (дикранум волнистый). Сильно развивается сфагнум, 
всюду сопутствующий кукушкину льну и местами образующий чистые пятна Sphaqnum 
Girgesohnii (сфагнум Гиргензона), 
Sphaqnum wulfianum (сфагнум вульфианум), Sphaqnum medium (сфагнум 

средний), Sphaqnum subbicolor (сфагнум суббиколер). 
8) Еловый древостой. Почва грубогумусная, среднеподзолистая, суглинистая, влажная на 

валунном суглинке. Древостой характеризуетсясредней производительностью III класса 
бонитета, реже II. В насажденияхпреобладают средние полноты 0,7; 0,6 и 0,5. В редком 
подлеске находятся рябина, ива и крушина. Еловый подрост представлен несколькими 
поколениями разной высоты и возраста. Основной фон живого напочвенного покрова 
составляют черника, брусника и блестящие мхи с вкрапленными в них по микропонижениям 
кукушкиным льном и сфагнумом. Характерные представители напочвенного покрова: черника, 
брусника, седмичник европейский, майник двулистный, марьянник луговой, грушанка 
круглолистная, вейник лесной, рамишия (грушанка) однобокая, костяника, золотарник (золотая 
розга), ландыш майский, хвощ лесной, фиалка собачья. Мхи: Hylocomium proliferum (мох 
этажчатый), Pleurozium Schreberi (мох Шребера), Rhytidiadelphus triquetrus (мох трехгранный), 
Dicranum undulatum (дикранум волнистый), Dicranum scoparium (дикранум гладкий). В моховом 

покрове наряду с блестящими мхами нередко встречаются пятна кукушкина льна и сфагнума, 
что указывает на начало заболачивания почвы.  

9) Почвы биологически неактивные, торфяно-подзолистые, глеевые, на тяжелом суглинке. 
Древостой по составу сосновый чистый с единичной примесью ели и березы. Преобладающие 
классы бонитета V и Vа. Преобладающая полнота 0,6. Подрост встречается в древостоях 
главным образом IV класса возраста и старше. Представлен преимущественно сосной.  В 
подлеске в древостоях, начиная с IV класса возраста, встречается иваВ живом напочвенном 
покрове господствуют сфагновые мхи с  включением местами осоки, пушицы, клюквы, 
багульника, подбела, голубики, мо- 

рошки, тростника, по кочкам – мох Шребера, брусника. 
Задание 5.  
Начертите по памяти схему зависимости типов вырубок от типов леса. Объясните причины 
разнообразия типов вырубок при одинаковом исходном типе леса. В какие типы вырубок по И. 
С. Мелехову трансформируются сосняки брусничные, кисличные и влажные черничные после 



их рубки на значительной площади: 
1) без воздействия огня;  
2) с воздействием огня? 

 

Практическое занятие № 2. Оценка естественного возобновления леса 

Задание 1.  
По данным учета подроста (Н. В. Беляева, О. И. Григорьева, 2008) под пологом 

древостоев и на вырубках выполните обработку полевого материала.  
Таблица 1 

 

 

Таблица 2 

 



Таблица 3 

 

 

Задание 2.  
Анализ результатов учета подроста на пробной площади 

Таблица 4 

№ учетной 
площадки 

Количество подроста на 
учетной площадке 

Хi 

Xi
2 

мелкий, 
до 0,5 м 

средний, 
0,51- 

1,5 м 

крупный, 
более 

1,5 м 

1 2 9 4  

2 5 7 4  

3 4 2 1  

4 0 7 5  

5 4 3 4  

6 2 3 4  

7 3 8 8  

8 3 5 5  

9 1 1 2  



10 7 9 2  

11 0 0 0  

12 0 3 2  

13 0 1 4  

14 0 3 4  

15 3 5 1  

16 2 3 3  

17 7 2 4  

18 2 1 2  

19 0 0 0  

20 1 5 4  

 

Итого: N = 

ХiМ = ХiСр = ХiКр =  

Итого: 
ΣXi2

 
Итого: ΣХi = 

 

Расчеты ведутся с помощью статистических пакетов прикладных программ на 
персональном компьютере или на калькуляторе по следующим формулам: 

Х – среднее значение признака: 
X = Σxi / N; 

δ - среднеквадратическое отклонение: 

 
m – ошибка среднего: 

 

 

V,% – коэффициент изменчивости (вариация): 
V = 100*δ/X; 

P, % – ошибка опыта (точность опыта): 
P = 100*m/X; 

         Достоверность среднего значения определяется по формуле  
t = X/m. 

 

       Необходимое количество учетных площадок для учетных работ с ошибкой не более 10% 
вычисляется:  

Np = V
2
 / 100. 

Численность подроста на гектаре, экз./га 

 
где N – общее количество подроста (мелкого, среднего, крупного) на всех 

учетных площадках; n – количество учетных площадок (20 шт.); S – площадь одной учетной 
площадки (10 м2

). 

При оценке успешности лесовозобновления (для оценки влияния ру- 

бок ухода и комплексного ухода за лесом) применяются коэффициенты 

пересчета мелкого и среднего подроста в крупный. Для мелкого подроста 

коэффициент равен 0,5, для среднего – 0,8, для крупного – 1,0. 

Итоговое число подроста с учетом пересчета мелкого и среднего 

подроста в крупный, экз.: 

 



где Nм – количество мелкого подроста, экз.; Nср – количество среднего подроста, экз.; 
Nкр – количество крупного подроста, экз. 

Коэффициент встречаемости τ, % (встречаемость подроста – это 

отношение количества учетных площадок с растениями к общему количе- 

ству учетных площадок, заложенных на пробной площади или лесосеке, 
выраженное в процентах). 

 
где n1 – число учетных площадок, на которых встретился подрост. 
 

По результатам работы заполните табл. 7. При заполнении табл. 7 

воспользуйтесь данными о средних высотах и возрасте подроста ели на 

объектах исследования из табл. 5. 

Таблица 5 

 

 

Таблица 6. 

№ 
учетно

й 
площа

дки 

Подрост  
 

жизнеспособный нежизнеспособный сухой  
мелк
ий, 

до 0,5 
м 

средн
ий, 

0,51- 

1,5 м 

крупн
ый, 

более 

1,5 м 

мелк
ий, 

до 0,5 
м 

средн
ий, 

0,51- 

1,5 м 

крупн
ый, 

более 

1,5 м 

мелк
ий, 

до 0,5 
м 

средн
ий, 

0,51- 

1,5 м 

крупн
ый, 

более 

1,5 м 

1 2 9 4 1 0 0 0 1 0 

2 5 7 4 2 1 0 0 0 0 

3 4 2 1 0 0 1 0 3 1 

4 0 7 5 1 1 0 2 0 0 

5 4 3 4 0 0 0 0 0 0 

6 2 3 4 1 2 1 1 0 0 

7 3 8 8 0 1 1 0 0 1 

8 3 5 5 2 0 0 2 0 0 

9 1 1 2 1 1 1 0 0 0 

10 7 9 2 1 0 1 1 0 2 





Практическое занятие № 4. Основные лесообразующие породы лесной зоны 

Задание. 
Составьте описание одной главной, одной второстепенной и одной подлесочной 

древесной породы в виде небольшого реферата по следующему плану: 
 ареал распространения; 
 размеры взрослых деревьев (высота, диаметр); продолжительность 

жизни; 
 характеристика кроны;  
 расположение листьев (хвои), их форма; 
 особенности формы ствола; цвет и строение коры; 

 корневая система; 
 способы размножения; возраст и периодичность плодоношения; 
 время цветения, период созревания плодов и семян, способ их распространения; 
 отношение к свету, теплу, влаге, почве; 
 особенности деревьев, которые необходимо учитывать при осуществлении 

лесозаготовительных работ; 
 области применения древесины данных пород. 
Варианты заданий представлены в табл. 1. 

 
 

Практическое занятие № 5. Составление технологической карты на проведение рубок ухода 
за лесом 

Задание: 
Оформите пояснительную записку плана рубок ухода за лесом и технологическую карту. 
Проект освоения лесов, подготавливаемый в целях использования лесов для выполнения 

работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 



ископаемых, для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий 
связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также в целях использования лесов 
для изыскательских работ, состоит из следующих разделов: общие сведения; сведения о лесном 
участке; организация использования лесов; мероприятия по охране, защите и воспроизводству 
лесов мероприятия по охране объектов животного мира и водных объектов. 

Таблица 1 

Сведения о пользователе лесным участком 

наименование 
пользователя 
(юридическог

о, 
физического 

лица)  

вид 
использован

ия лесов 

адрес 
юридическог

о, 
физического 

лица 

телефон, 
факс, адрес 
электронно

й почты 

дата, 
номер 

договора 
аренды 
участка. 

дата , 
номер 

регистраци
и права 

срок 
аренд
ы, лет 

кадастровы
й номер 
лесного 
участка 

       

 

Краткая характеристика лесничества. 
Наименование и местоположение лесничества. 

ГУ «Сыктывкарское лесничество» расположено в юго-западной части республики 
Коми на территории Сыктывкарского административного района и на территории 
административного муниципального образования г. Сыктывкар.  

Протяжённость территории лесничества с востока на запад 55 км, с севера на юг – 75 

км.  
Лесничество граничит на северо-востоке и востоке – с ГУ «Корткеросское 

лесничество», на севере, западе, юге и юго-востоке - с ГУ «Сыктывдинское лесничество».  
Территория лесничества показана на прилагаемой  схематической карте республики, а 

границы лесничества и участковых лесничеств, пункты расположения контор, 
административного центра и основных путей транспорта – на карте-схеме лесничества.  
Администрация Сыктывкарского лесничества находится в г. Сыктывкаре. Почтовый адрес: 
167004 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ворошорский проезд, д. 1.  
Дополнительные данные: 
- номер договора № 1; 
- дата договора аренды 01.04.2017; 
- дата регистрации права собственности – договор 01.02.2017 – 72-72-01/001/2017-134; 

- срок аренды 10 лет; 
- кадастровый номер 72-72-01.02 0017/163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  
       

 УТВЕРЖДАЮ 

Главный лесничий  
  

 (подпись)  
 "___"__________2017     г.  

 

            

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

на проведение рубок ухода в квартале №…. 
  

_________________________________________________________ 

(название лесничества) 
 

 

      1. Лесорубочный билет №________ дата «___»__________ 2017 г 

      2. Вид рубок - _______________. 

      3. Время проведения работ – «______»_______________2017 г. 
      4. Выдел №_____. Общая площадь выдела - _____ га, площадь сплошной рубки - ____ га, в 
том числе верхнего склада (погрузочной площадки) - ______ га, волоков - _______ га. 
      5. Таксационная характеристика участка: 
            состав насаждения 5С 4Б 10С, возраст 50 лет, происхождение естественное, средняя 

высота - 16 м, класс бонитета - III, полнота - 0,9, запас на 1 га - 180 м , общий запас на участке 

1836 м . 

      6. Главная порода, за которой проводится уход - сосна. Желательный состав насаждения к 

возрасту рубок главного пользования 7С3Б, выбирается древесина с 1 га 45 м , со всего 

участка - 460 м . Интенсивность рубки по запасу - 25%. Намечаемое снижение полноты при 

уходе - до 0,7. Средний объем хлыста выбираемой части насаждения - 0,18 м . 

       

      7. Подготовительные работы и сроки их выполнения:  
отграничение в натуре волоков и погрузочной площадки - при отводе участка в рубку; 
 уборка опасных деревьев, подготовка погрузочной площадки - бригадой перед разработкой 
участка; 
установка знаков по технике безопасности - бригадой перед началом работ. 
              

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

 

      1. Ширина пасеки - _____ м, пасечных волоков (технологических коридоров) - ____ м, 
магистральных волоков - ____ м. 
      2. Угол примыкания технологических коридоров к магистральному волоку - ______°. 
      3. Валка деревьев – бензопилой________________правление валки - вершиной на коридор 
под углом до 40°. 
      4. Трелевка – трактором______________; способ трелевки - ______________________ 

      5. Очистка деревьев от сучьев - бензопилой _______________ на пасеках и технологических 
коридорах. 
      6. Штабелевка (хлысты) - ________________________________________________. 

      7. Вывозка древесины (хлысты) - __________________. 



      8. Очистка лесосеки - ________________________________________________________. 

        

 Состав бригады: 
  

вальщик - _______ 

  тракторист - _______ 

  

  чокеровщик - _______ 

  

  сучкоруб - __________ 

  

     13. Количество механизмов, закрепленных за бригадой: 
      трактор МТЗ-52 с лебедкой ЛТП-2 - __________ шт.; 
      бензопил МП-5 "Урал-2" - ________ шт. (в т.ч. _______ шт. резервная) 
      бензопил "Тайга-214" - ______________ шт. (в т.ч. __________________ шт. резервная) 
      14. Среднее расстояние трелевки - 280 м. 

      15. Сменное задание на бригаду при _____________-часовом рабочем дне - 17 м  при 
выполнении норм на 100%. 
     16. Другие указания: деревья, сваленные под углом более 40° к технологическому коридору, 
трелевать полухлыстами. 
      17. Лесоводственная оценка лесозаготовительных работ (отмечаются отклонения от 
технологической карты по ширине волоков, пасек, их расположению, площади сплошной 
рубки, интенсивности рубки, очистке лесосеки, повреждения деревьев и подроста). 
       Технологическую карту составил: 
     

подпись 

  

 дата   (должность)  

       С технологической картой ознакомлен и получил технологическую схему разработки 
лесосеки бригадир _______________ подпись  
       

«____»______________ 2017 г. (дата)            
 Приложение 2  

      

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА РУБКАХ 
ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Таблица П.2.1 

      Показатели МП-5 "Урал-2"  "Тайга-214"  

Максимальная мощность, кВт 4,4  2,8  

Тип двигателя 

  

Карбюраторный, 1-цилиндровый 2-тактный с 
воздушный охлаждением 

Топливо 

  
Смесь бензина А-72 или А-76 с маслами -10 или 
АС-9,5 в отношении по объему 20:1 

Пильная цепь ПЦУ - 10,26  ПЦУ - 10,26  

Рабочая длина пильного аппарата, 
мм 

460  380  

Скорость резания, м/с 11,6  16,4  

Габаритные размеры, мм    

длина  870  850  

ширина  455  270  

высота  485  253  

Масса без топлива, кг  12,66  8,8  

Емкость топливного бака, кг  1,6  0,75  

Производительность пиления, м /c  
100-130  50-70  



     

 

 

 Таблица П.2.2 

      Показатели  Тракторы  
 Т-25А 

  

Т-

40АМ  
Т-40Л  ЛКТ-80  МТЗ-82  ТДТ-

55А  
Класс тяги, кН  6  9  9  14  14  30  

Марка двигателя Д-21А  Д-37Е  Д-37Е  ЗЕТОР 
8001.14 

Д-240  СМД-

14Б  
Мощность, кВт 18,4  36,8  36,8  60,0  56,0  55,2  

Габаритные размеры, м        

длина  3,1  3,66   5,3  3,9  5,85  

ширина 1,4-1,8  1,63-

2,10  

2,1  2,25  1,97  2,25  

высота 

  

2,5  2,37-

2,53  

2,53  2,60  2,4  2,56  

Продольная база, м  1,63-

1,84  

2,25  3,1  -  2,45  -  

Агротехнический просвет, 
м  

0,45-

0,66  

0,5 и 
0,65  

0,65  0,465  0,64  0,59  

Колея передних колес, м  1,2-1,4  1,2-1,4  1,4  1,8  1,2-1,8  1,69  

Давление в шинах колес, 
мПа  

      

передних 0,14-

0,54  

0,14-

0,31  

0,13-

0,18  

0,15-

0,20  

0,14-0,25  -  

задних 

  

0,08-

0,20  

0,08-

0,15  

0,15-

0,20  

-  0,10-0,14  -  

Масса, кг  1760  2610  4350  6520  3370  8700  

Таблица П.2.3  
Универсальное трелевочное оборудование ЛТП-2       

Агрегатируется с тракторами класса, кН 9-20  

Тип лебедки 2-барабанная  
Тяговое усилие на канате, кг 2000  

Канатоемкость барабана, м  35  

Скорость движения каната, м/с  0,63  

Диаметр каната, мм  12  

Максимальный объем трелюемой пачки, м   
3,5  

Число обслуживающих рабочих  2  

Масса трелевочного оборудования, кг  660  

     Таблица П.2.4  
Лесопогрузчик челюстной ПЛ-1Б       

Базовая машина ТДТ-55А  
Грузоподъемность, т  2,5  

Высота погрузки, м  2,8  

Положение разгрузки  заднее  
Давление в гидросистеме, мПа  14  

Мощность двигателя, кВт  55  

Габаритные размеры в транспортном положении, м   

длина  5,9  

ширина  3,08  

высота  2,85  

 



      

Практическое занятие № 6. Ознакомление студентов с методикой проведения лабораторного 
практикума. Дендрологическая экскурсия 

Практическое занятие № 7. Изучение характерных особенностей и жизненных форм 
древесных растений и возрастных этапов их онтогенеза 

 Практическое занятие № 8. Изучение фенологического развития древесных растений 

Практическое занятие № 9. Изучение природных зон и ареалов главнейших 
лесообразователей России 

Практическое занятие № 10. Морфологические признаки древесно-кустарниковых видов 

 

 

Практическое занятие № 11. Определение древесных растений по определителям 

Практическое занятие № 12. Изучение растений отдела Голосеменные 

Практическое занятие № 13. Изучение древесных растений отдела Покрытосеменные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Практическое занятие № 14. Изучение древесных растений Красной книги России, в том 
числе Республики Коми 

Цель: изучение разнообразия флоры и растительности России и Нижегородской области, 
необходимости поддержания популяций редких видов древесных растений. 
Задачи: выявить состояние охраны дендрофлоры России и Республики Коми в целом и редких, 
находящихся под угрозой исчезновения видов занесенных в Красную книгу. 
Задание: провести инвентаризацию видового состава древесных растений Красной книги 
Республики Коми, РФ; изучить районы охраны в России редких и исчезающих видов древесных 
растений, провести контрольное распознание их по листьям. 
Технология работы 



Справочная информация: в первом аннотированном списке «Красная книга. Дикорастущие 
виды флоры СССР, нуждающиеся в охране» (Тахтаджян, 1975), где приводятся справочные 
сведения по систематике, географии, степени редкости и мерам охраны, предлагаемым для 600 
редчайших видов флоры бывшего СССР. При этом особо подчеркнуто, что сохранение 
генофонда флоры земного шара, включая нашу страну, исключительно важно для разрешения 
многих экологических проблем, которые стоят перед человечеством сегодня или возникнут в 
будущем. О возможных мерах и формах охраны редких и исчезающих видов растений на тот 
момент единого мнения еще не было. 
1. Изучите особенности растений, занесенных в Красную книгу РФ, Республики Коми 
заполните таблицу 11. 

Таблица 11 - Растения Красной книги 

 

вид статус Особенности (обоснование 
охраны) 

красна книга РФ 

   

   

красная книга РК 

 

2. Сделайте вывод о необходимости сохранения разнообразия древесной растительности.  
3. Провести контрольное определение растений Красной книги по листьям, оформит ключи к 
определению. Представить результаты работы в виде заполненной таблицы 11. и вывода. 
Вопросы для самопроверки 1. Приведите примеры древесных растений, занесенных в Красную 
книгу РФ. 2. Приведите примеры древесных растений, занесенных в Красную книгу 
Нижегородской области. Обоснуйте необходимость их охраны в Республики Коми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум»  
ГПОУ «СЛТ» 

«Сыктывкарса вӧр промышленность техникум»  
уджсикасӧ велӧдан канму учреждение 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МК  
«Профессионального цикла»  
Протокол № 1 от «31» августа 2021 г. 
Председатель МК_________ О.В. Исакова 

 УТВЕРДЖАЮ:                                                                                                          
Зам. директора 
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Комплект контрольно-оценочных средств 

 
Форма контроля: промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Тип контрольного задания: устный ответ 

Оценка Критерии 

«Отлично» - 5 1. дан полный ответ на основе изученных теорий; 
2. материал понят и осознан; 
3. материал изложен в определенной логической 
последовательности литературным языком; 
4.ответ самостоятельный. 

«Хорошо» - 4 1. дан правильный ответ на основе изученных теорий; 
2. материал понят и осознан; 
3. материал изложен в определенной  логической 
последовательности литературным языком; 
4. допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по 
требованию преподавателя, или некоторая неполнота ответа, 
шероховатость в изложении материала. 

«Удовлетворительно» - 3 1. материал в основном изложен полно, но при этом допущены 1-

2 существенные ошибки; 
2. ответ неполный, построен несвязно, с помощью наводящих 
вопросов преподавателя. 

«Неудовлетворительно» - 2 ответ обнаруживает незнание или непонимание большей и 
наиболее существенной части учебного материала 
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Проверяемые результаты обучения:  У 1-6, З 1-6 



1. Понятие о дендрологии, ее история и задачи. 
2. Понятие о жизненной форме древесных растений. 
3. Онтогенез древесных растений и его этапы. 
4. Группы роста деревьев и кустарников. 
5. Экологические факторы и их группы. 
6. Ботанический вид и его ареал. 
7. Систематика и общая характеристика основных таксонов голосеменных древесных 

растений. 
8. Систематика класса «Хвойные». 
9. Систематика семейства «Сосновые». 
10. Пихты. Экологическая характеристика, роль в образовании растительности. 
11. Кедры. Их распространение и значение. Морфологические особенности. 
12. Лиственницы лесов России. Их систематическое положение. Морфобиологические и 

экологические особенности. Роль лиственниц в образовании лесов. 
13. Тисовые, распространение и значение. Представители и их морфобиологические и 

экологические особенности. 
14. Кипарисовые, распространение и значение. Представители и их морфобиологические 

и экологические особенности. 
15. Жимолостные, общая характеристика, важнейшие представители и их хозяйственное 

использование. 
16. Семейство «Ивовые», общая характеристика, важнейшие представители и их роль в 

образовании «Розоцветные», общая характеристика, деление на подсемейства. Их 
морфобиологические особенности. 
17. Семейство «Буковые», общая характеристика и систематическое положение, 
важнейшие представители. 
18. Ильмовые, их морфобиологическая характеристика, важнейшие представители и их 

хозяйственное значение. 
19. Березы, их систематическое положение, географическое распространение, роль в 

образовании растительности России, морфобиологическая и экологическая характеристики. 
20. Семейства «Березовые» и «Лещиновые », их общая характеристика. 
21. Редкие и исчезающие виды древесных растений России. 
22. Сравнительная характеристика морфобиологических особенностей, таксономического 

разнообразия древесных растений отделов голосеменные и покрытосеменные растения. 
23. Семейство «Ореховые». Его общая характеристика, важнейшие представители, их 
использование и роль в образовании лесов. 
24. Семейство «Бобовые», его общая характеристика , деление на подсемейства, 
важнейшие представители и их использование. 
25. Ясени, их систематическое положение, морфобиологические признаки различия, 
биологические и экологические особенности, практическое использование. 
26. Понятие о лесе. Общие сведения о лесах. 
27. Лесообразовательный процесс и его факторы. Понятия деградации, дигрессии и демутации 
насаждений. 
28. Типы лесной растительности. 
29. Экологическое и социальное значение леса. 
30. Распределение лесов по целевому назначению. 
31. Лесоводственно-хозяйственные категории древесных пород. 
32. Дифференциация деревьев в лесу по классам Крафта. 
33. Компоненты лесного насаждения: перечень, их лесоводственное, экологическое и 
хозяйственное значение. 
34. Компоненты насаждения. Подрост: понятие, возраст, методы и способы учета. 
35. Компоненты насаждения. Подлесок: понятие, значение. 
36. Компоненты насаждения. Живой напочвенный покров: понятие, значение, внеярусная 
растительность. 



37. Компоненты насаждения. Лесная подстилка: понятие, типы, их характеристика, условия 
формирования, строение лесных подстилок. 
38. Компоненты насаждения. Почва: понятие, плодородие, механический состав. 
39. Значение тепла в жизни леса. Отношение древесных пород к теплу. 
40. Значение света для жизни леса и его виды. Отношение древесных пород к свету. 
41. Виды осадков и влаги, значение влаги для жизни леса, шкала отношения древесных пород к 
влаге. 
42. Атмосферный воздух: значение для жизни леса, компонентный состав и роль отдельных 
компонентов, их динамика в лесу. 
43. Положительная и отрицательная роль ветра в лесу, понятие о ветровале и ветроломе. 
Ветроустойчивость деревьев и древостоев. Типы корневых систем и их влияние на 
ветроустойчивость деревьев. Меры борьбы с отрицательным влиянием ветра на лес. 
44. Лес и рельеф: виды рельефа (макро-, мезо-, микрорельеф) и их роль в жизни леса. 
45. Значение почвы в жизни леса, шкала отношения древесных пород к плодородию почвы. 
46. Лесовозобновление и лесовосстановление (понятия, методы, виды) лесоразведение 
(понятие). 
47. Сравнительные преимущества и недостатки семенного и вегетативного лесовозобновления. 
48. Понятие тип леса. Истоки лесной типологии (доморозовский период). Учение о типах 
насаждений Г.Ф.Морозова 

49. Значение лесной типологии для теории и практики лесного хозяйства. 
50. Основные направления формирования лесов будущего. 
 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  
Воронина, В. П. Дендрология: учебное пособие / Воронина В.П., Литвинов Е.А. - 

Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 260 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/615076 (дата обращения: 13.11.2021). – Режим доступа: по 
подписке.  
Тихонов, А. С. Лесоведение : учебник / А.С. Тихонов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 348 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015897-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1227657 (дата обращения: 13.11.2021). – Режим 
доступа: по подписке. 
Дополнительные источники:  
Тихонов, А. С. Лесоведение : учебник / А.С. Тихонов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 348 с. — 

(Высшее образование). — www.dx.doi.org/10.12737/21806. - ISBN 978-5-16-012125-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048183 (дата обращения: 13.11.2021). 
– Режим доступа: по подписке 


