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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данные методические указания разработаны для облегчения прохождения 

студентами специальности по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства учебной практики на 8 семестре. Данные методиче-

ские указания идут в одном пакете документов с указаниями по оформлению 

практики и являются взаимодополняющими.  В данной методичке содержится 

следующая информация: в каком порядке рекомендовано проходить все этапы 

практики, для экономии времени и систематического сбора информации и 

своевременной разработки материалов. 

Основной формат практики – разработка дизайн-проекта по благо-

устройству с наличием полного пакета технической документации, который с 

некоторой долей вероятности мог бы быть реализован/ или же доработан и ре-

ализован в будущем.  

Основными целями практики являются не только отработка навыков и 

знаний, полученных во время прохождения профессионального модуля и фор-

мирование проектной документации к индивидуальной дизайн-разработки, но 

и научиться тайм-менеджменту, так как элементов, которые необходимо раз-

работать и оформить – большое количество. 

В тексте данной методичке содержится следующая информация: 

 порядок и этапы прохождения практики; 

 алгоритмы проведения комплексного анализа территории; 

 наглядные визуальные материалы по прохождению практики;  

 требования к оформлению документации, в том числе чертежей и 

ведомостей. 
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1 ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Этапы прохождения практики  

Данные этапы и их порядок относятся именно к прохождению практи-

ческой части практики, сюда не входит часть о требованиях к написанию и 

формированию отчета (данная информация находится в другом методическом 

пособии) и его конкретных глав. Материалы, разработанные в процессе про-

хождения практической части будут формировать отчет (будут его базой).  

Этапы прохождения практики и их порядок выстроены в соответствии с 

логикой выполнения проекта ландшафтного дизайна территории и экономией 

времени, которое требуется на базовое проектирование. С кратким порядком 

прохождения данной практики вы можете ознакомиться в таблице ниже.  

Таблица 1 - Краткий порядок прохождения практики 

Краткий порядок прохождения практики (отчет пишется постепенно, 

с получением/разработкой новых материалов): 

Начальный этап 

Выбор территории и подготовка болванок к заполнению, подготовка сопутству-

ющего инструментария к выезду 

Основной этап: рекомендованный порядок выполнения чертежей и 

материалов проекта 

Заполнение созданных болванок:  

1.Обмерный план 

2.План движения людей/Функциональное зонирование 

3.Функциональный план с проставлением размеров 

Дополнительно: План уровней высот и вид сбоку (оформление максимально 

аккуратно и понятно: является исходным планом); 

фотографирование, проведение анализа территории и почвы 

Выполнение чертежей 

1.Обмерный план 

2.План движения людей (исходный) 

3.План освещения (исходный) 

4.Функциональное зонирование (исходное) 

5.Функциональный план с проставлением размеров (исходный) 

6.Концептуальный коллаж к благоустройству (с его описательной частью) 

7. 3 предложения от руки -> функциональное зонирование 

8. 3 предложения от руки (на основе уже созданного плана зонирования) -> 

функциональный план с проставлением размеров 

9.План напольных покрытий 

10. Схемы рассадки растений 

11.План освещения 

12.Коллажи с подбором мебели и материалов (по количеству зон) 

13.Ведомость материалов 

14.Экономические расчёты 
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15.Оформление титульного листа и ведомости чертежей 

Завершающий этап 

Сборка альбома в порядке, установленном ведомостью чертежей (подшива-

ние/экспортирование в формате pdf) 

Разработка презентации 

 

1.2 Начало проектирования: выбор территории под будущее благо-

устройство 

Любой проект должен начинаться с получения/выбора области буду-

щего благоустройства. Так как практика носит определенное наименование и 

направленность проектирования, то, соответственно, присутствуют опреде-

ленные требования, по которым будет выбираться объект (см. таблицу ниже). 

Таблица 2– Условия, которым должна отвечать выбранная для дальней-

шего благоустройства область 
Условия 

 данная область должна быть доступна для свободного прохода (быть обще-

ственным местом); 

 данная область должна находиться в городе, в котором находится учебное 

учреждение; 

 данная область должна обладать большой площадью и не быть полностью 

забетонированной (приветствуется наличие небольшой лесной зоны внутри участка); 

 по количеству прилегающих к области жилых сооружений выбранная об-

ласть должна прилегать минимум к двум домам и максимум к пяти (если есть желание 

облагородить определенную область, но она не соответствует данному требованию (до-

мов прилегает больше условленных пяти) – можно поделить изначальную область на 2 

части и взять под проект одну из них; 

 никто из ваших однокурсников больше не претендует на данную область. 
Студентам рекомендуется выбрать для благоустройства придомовую террито-

рию по их текущему месту проживания для облегчения формирования комплексного ана-

лиза территории  

1.3 Создание болванок для заполнения  

После выбора территории под будущее благоустройство: найдите ее на 

ресурсе с отображением карты города на ПК через сеть Интернет. После того, 

как вы максимально приблизите и расширите на весь экран выбранную об-

ласть - сделайте скриншот (снимок экрана). 

Скриншот можно сделать при помощи внутренних возможностей компьютера, 

для этого не требуется установка сторонних программ. Наиболее быстрый и популяр-

ный способ создания скриншота – задействование комбинации клавиш «Win + Print-

Screen (сокр. PrtSc)» посредством единовременного нажимания указанных клавиш (Кла-

виша Win – это стандартный значок Windows в нижней левой части клавиатуры в виде 

четырех белых прямоугольников). Вы поймете, что скриншот был сделан, когда при 

нажатии данной комбинации клавиш экран ПК на секунду потемнеет. Если не получа-

ется сделать скриншот при помощи данного способа: воспользуйтесь комбинацией, вы-

зывающей медиа-окно Windows «Win + G», и во всплывающем окне, найдите кнопку с 
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изображением фотокамеры. Так будет произведен скриншот (Внимание, данная комби-

нация клавиш не работает, если у вас на данный момент просто отображен рабочий 

стол или на экране показаны открытые папки системы: комбинация работает, когда 

на весь экран открыт браузер или какая-то программа). Крайний вариант реализации 

снимка экрана, когда первые два способа не работают: нажать клавишу «PrintScreen» 

на клавиатуре один раз, зайти в программу «Paint» (если имеется), на верхней панели 

интерфейса нажать «Вставить», и потом через меню «Файл» и «Сохранить как», со-

хранить получившуюся картинку. 

Далее, найдите получившийся снимок экрана в корневых папках компь-

ютера (Стандартное сохранение скриншотов в Windows 10 происходит по 

пути: «Пользователь» -> «Изображения» -> «Снимки экрана»). Полученный 

снимок рекомендуется дополнительно обработать для дальнейшей работы, т.к. 

если просто распечатать скриншот, как он есть, и попробовать внести пометки 

и детали – у вас могут возникнуть трудности либо с нанесением этой самой 

информации, либо же вы, после выездного этапа, сами не сможете разобрать, 

что вы хотели показать на том или ином плане – потому графическая отри-

совка области для болванки черным по белому фону – является рекомендован-

ным вариантом, нежели печать скриншота (особенно в виде снимка со спут-

ника, а не упрощенной геометрии 2GIS) в черно-серых тонах. Если на объекте 

слишком много внутренних элементов и болванка на формате А4 вам кажется 

слишком маленькой, вы можете разделить вашу зону на 2 части и распечатать 

их на одном листе формата А3, либо же на двух форматах А4, которые позже 

можно будет скрепить при помощи скотча, клея и иных скрепляющих матери-

алов. 

После подготовки основ для схематичных зарисовок, стоит озаботиться 

измерительными приборами. Для данной практики подойдут как профессио-

нальные инструменты, так и «рукотворные» аналоги. К профессиональным 

инструментам относятся: рулетка строительная (50-метровая), рулетка геоде-

зическая землемерная, лазерный дальномер-рулетка. К «рукотворным» изме-

рительным приборам можно отнести: моток бечевки или пряжи в несколько 

десятков метров с наметками, отмеряющими определенное заданное расстоя-

ние (например, каждые 5 метров).  

 
 Техническая сторона замеров: инструментарий 

Ввиду того, что качественный лазерный дальномер – дорогое удовольствие и мо-

жет встретить препятствие в виде деревьев или сторонних объектов, чтобы вам не при-

шлось вручную напрягать спину и проводить неточный замер елочкой при помощи пяти-

метровой рулетки, вам предлагается использовать подручные материалы большой протя-

женности: в данном случае мотков пряжи или бечёвки. Хоть это и звучит несерьезно – но 

задействование плотного мотка длинной под 300 метров позволит вам получить более 

точный результат и позволит, при натягивании протянуть четкую прямую линию через 

намеченную область. Именно поэтому рекомендовано проводить замеры в команде: 2 че-

ловека встают по концам намеченной на болванке линии, а третий несет катушку с им-

провизированной рулеткой от одного конца к другому, отмечая полученные размеры.  

Чтобы у нас получился данный способ создания рулетки нужно пройти через опре-

деленные этапы: размотать изначальный моток веревки и сделать на нем отметки каждые 

несколько метров (в виду больших протяженностей рекомендуется отмечать каждые 5-
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10 метров) – отметки должны быть четко видны, ведь потом, когда моток растянется на 

измеряемое расстояние вам придется подсчитать количество размотанных отметок, что 

будет затруднительно, если вы даже на белой поверхности не сможете их углядеть без 

проблем и пропустите в конечном итоге пару десятков метров и у вас не сложится конеч-

ный чертеж. Если у вас в конце получился размер «с копейками», измерьте данные ко-

пейки при помощи захваченной рулетки (но не забудьте отметить, что они у вас измерены 

в сантиметрах). Измерительную веревку всегда нужно наматывать обратно на бобину, 

чтобы предотвратить возможное спутывание. 

Примечание: На мобильных устройствах (на Android в Google Play) 

можно встретить программы для измерения расстояния путем проведения 

съемки и определения/измерения исходного ориентира по высоте: - подоб-

ные программы не рекомендуются для использования на данной практике, 

как и виртуальные замеры на картах через интернет, т.к. выдают при про-

верке слишком большую погрешность, когда нужна максимальная точ-

ность измерений. 
 

*Внимание, при работе с рулеткой стоит соблюдать методы предо-

сторожности и аккуратность: если резко отпустить язычок рулетки и ру-

летка начнет автоматически закручиваться обратно в корпус – она мо-

жет до крови полоснуть вас по пальцу или же, если вы попробуете размо-

тать ее более, чем на указанную длину – она может соскочить с внутрен-

ней петли что будет препятствовать обратному скручиванию (что бы это 

исправить придется вскрывать корпус рулетки и внутреннюю пружину что 

очень нежелательно, т.к. она маслянистая, тугая и очень острая). 
 

 

Рисунок 1 – Самодельный измерительный прибор из пряжи 
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1.4 Практическая демонстрация: проведение подготовительного и 

выездного этапов 

Ниже представлен пример прохождения двух этапов в соответствии с 

действиями, которые были приведены ранее. Для большей наглядности ход 

работы будет сопровождаться изображениями.  

 

1.4.1 Подготовительный этап: Выбор территории 

 

Рисунок 2 – Первоначальная область под благоустройство 

Допустим, я являюсь студентом, проходящим данную практику, и 

мной была выбрана определенная область в 33 микрорайоне для дальней-

шего благоустройства. Данную область я нашла на карте города через сервис 

Google Карты, максимально приблизила ее таким образом, чтоб область и 

затрагивающие ее сооружения полностью находились в поле моего зрения, 

далее я сделала снимок экрана посредством единовременного нажатия ком-

бинации клавиш, встроенной в систему Windows (Win+PrintScreen). После 

полученный снимок был перенесен в редактор векторной графики 

(CorelDraw), обрезан по краям и уменьшен под формат листа А4. 

Так как партнера для проведения обмеров у меня не нашлось, а изна-

чальная область не соответствовала требованиям по количеству примыкае-

мых жилых сооружений: было принято решение взять только некоторую 

часть от изначально намеченной, которую позже я и обвела при помощи кри-

вой Безье внутри программы. 
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Рисунок 3 – Выбранная область для благоустройства 

Подготовительный этап: Создание болванок 

  
Рисунок 4 – Очертания итоговой выбранная область для благоустройства 

После того, как окончательная область под благоустройство была вы-

делена в программе, мною была воспроизведена наметка стен зданий, кото-

рые соприкасаются с выделенной зоной. На выездном этапе эти части нужно 

будет замерить в первую очередь. 
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Рисунок 5 – Наметка стен сооружений, соприкасающихся с выбранной 

под благоустройство областью 

Далее, от углов зданий я провожу линии, по которым потом смогу 

определить точное расстояние между зданиями относительно друг друга в 

общем пространстве. Чем больше линий и замеров будет произведено, тем 

точнее будут полученные данные. Старайтесь, что бы близлежащие линии 

образовывали треугольник: так, в случае пропуска одного замера во время 

выездного этапа: можно будет вычислить неизвестную сторону по двум из-

вестным сторонам и углу между ними по геометрической формуле. Если 

внутри области существуют какие-либо объекты: ларьки, спортивные поля, 

детские площадки и т.д. – их тоже стоит отметить и включить в общие за-

меры. 

 

Учитывайте, во время замеров, если вы изначально записываете все 

значения в метрах и сантиметрах, то позже, при создании чертежей, дан-

ные значения вам нужно будет перевести в миллиметры, так как во всех 

отраслях дизайна миллиметры – основная единица измерения (Исключением 

является обозначение площадей: они указываются всегда в квадратных 

метрах). 
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Рисунок 6 – Проведение линий для замеров от углов зданий 

После прорисовки линий для замеров, я удаляю исходное изображе-

ние, т.к. оно мне более не нужно. При помощи примитивных окрашенных в 

черный цвет прямоугольников я указываю размещение зданий, и все линии 

перекрашиваю в черный цвет, для удешевления печати. 

По итогу, на полученной схеме уже намечены линии замеров по основ-

ным ориентирам (постройкам, которые нельзя просто взять и переместить по 

желанию), единственное что требуется: воссоздать и заметить данные линии 

на самом объекте и вписать полученные значения.  

 

 
Рисунок 7 – Чистовая схема для проведения замеров территории 

Для схематичного отображения зонирования, плана движения людей, 

плана высот мне не нужны линии, которые были намечены ранее для заме-

ров, поэтому я их удаляю и оставляю простую болванку, которая отображает 
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края области и здания. Таким образом у нас будут созданы 2 типа болванок: 

одна с намеченными линиями для замеров, другая для всего остального с 

пустой внутренней частью. Далее начинается выездной этап практики. 

 

 

Рисунок 8 – Пустая болванка с обозначением общей границы террито-

рии 

 

1.4.2 Выездной этап: Сбор информации 

 

На данном этапе вам нужно: 

1. произвести замеры во время выезда на вашу территорию;  

2. схематично заполнить подготовленные ранее болванки; 

3. произвести фотографирование области; 

4. провести анализ территории.  

 

 

При проведении замеров во время выездного этапа рекомендуется со-

брать команду. Команды формируются следующим образом: минимум 2, в 

идеале 3-5 человек по индивидуальной договоренности и при больших площа-

дях для замеров. Единично тоже можно замерять, но будет сложнее. Учи-

тывайте, что командная работа закончится после обмерной части, про-

екты по благоустройству носят индивидуальный характер и адреса вы-

бранной территории не повторяются (как указано в условиях подбора тер-

ритории для благоустройства). 
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1.4.3 Выездной этап: Проведение замеров и заполнение болванок для 

дальнейшего формирования исходных планов/чертежей территории 

Обмерный план 

В первую очередь всегда производится замер территории. Чем точнее и в боль-

шем объеме будут указываться данные – тем точнее будет ваш чертеж позднее (на 

это уйдет 1 болванка). Объекты жкх мы замеряем в первую очередь, а потом уже по 

ним замеряем все остальное *так проще и выработается дальнейшая последователь-

ность замеров. 

 

 
Рисунок 9 – Заполненная болванка «Обмерный план» 

План движения людей 

Один из самых простых планов. На пустой болванке производится наметка пу-

тей движения людей и автомобилей в пределах заданной области. Тут стоит учиты-

вать дорогу, тротуар, дороги, заложенные проектировщиками при строительстве, 

стихийные тропинки (которые люди сами протоптали для удобства перемещения) и 

прочее. Учитывайте так же выходы из подъездов и наличие таких мест как зона с 

мусорными баками и сооружения по типу детских садиков, все подходы к которым 

будут популярны у людей. Отметки для путей существуют двух вариантов: часто ис-

пользуемые (популярные/востребованные), редко используемые (менее популяр-

ные/менее востребованные). Пути могут пересекаться друг с другом. Стандартно на 

чертежах часто используемые пути движения указываются сплошной линией, а 

редко используемые – пунктирной. Если на территории есть прилесок или отведен-

ная зона для выгула собак – то нужно просто указать основные пути входа в эту зону, 

а саму зону для выгула оставить пустой.  
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Рисунок 10 – Заполненная болванка «План движения людей» 

Функциональное зонирование 

После создания плана движения людей стоит переключиться на заполнение 

плана зонирования. На выбранной вами под благоустройство территории могут при-

сутствовать зоны с разным заложенным функционалом и наполнением: спортивные 

турники, детская площадка, места для выгула собак, место под стоянки для машин, 

места отдыха, места для сушки белья, места для выноски и вывоза мусора, зона для 

бега, велосипедные дорожки и т.д. – все это является отдельными зонами, которые 

при помощи использования разной по графическому исполнению штриховки нужно 

указать на данном плане. Нет определенных стандартизированных наименований 

для определенных зон, которые были бы заложены в ГОСТ, потому наименование 

той или иной территории вы задаете сами в соответствии с назначением и внутрен-

ним функционалом зоны. Так та же зона с турниками и зона с футбольным полем 

будут иметь разные наименования, хоть они и обе относятся к спорту. Зоны на плане 

показываем на глаз – не стоит пытаться дать конкретные замеры данным областям, 

так как в процессе создания проекта благоустройства они все равно изменятся.  
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Рисунок 11 – Заполненная болванка «Функциональное зонирование» 

Функциональный план с проставлением размеров 

Данный план показывает общую предметную композицию заданной под про-

ектирование области. На данном плане обозначается внутреннее наполнение терри-

тории различными объектами: МАФами, мобильными сооружениями, элементами 

коммуникации и т.д. Так же на данном плане стоит отобразить все осветительные 

приборы данной территории, будь они отдельно стоящим фонарем или же прожек-

тором, крепящимся на здание (т.е. идет объединение данных с стандартного функци-

онального плана и плана освещения). У всех объектов должны быть указаны габа-

риты (по ширине и длине), а также расстояние между объектами/расположение объ-

ектов относительно границы выделенной территории. Единичные деревья и кустар-

ники на данном плане не отмечаются, но, если присутствует сформированная клумба 

–она на данном плане отмечается. Также если на территории присутствует детская 

площадка мы замеряем каждый элемент ее наполнения, а не 2 общих габарита по 

границе данной площадки.  
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Рисунок 12 – Заполненная болванка «Функциональный план с проставлением 

размеров» 

План разностей уровня высот 

Не относится к обязательным стандартным планам. Данный план выполняется в том 

случае, когда выбранная область содержит в себе возвышенности или низменности 

(происходит изменение высоты земли относительно заданного нуля – обычно нуль – 

это основание здания, где первый этаж стыкуется с землей). Далее происходит за-

мер самой высокой и низкой точки земли относительно нуля. На чертеже изменения 

указываются по принципу построения топографических карт местности. К этому 

чертежу также идет дополнительно схема вида сбоку, где будет указано изменение 

наклона земли относительно заданного нуля, а также будут отмечены низшие и выс-

шие точки данной местности. Данный план пригодится для проведения комплекс-

ного и логически выверенного благоустройства, покажет, какие зоны нужно будет 

дополнительно выровнять для благоустройства, что также скажется при подсчете за-

трат на весь ваш проект. Данный план позволит вам избежать такой ситуации, когда 

вы запланируете по чертежам разместить футбольное поле на вашей территорию, не 

выровняв заранее область под него, и по факту у вас в центре поля окажется глубокая 

яма с крутым скатом глубиной в 5 метров или же все поле будет расположено под 

наклоном, когда до ворот придется либо бежать в горку, либо же для забивания гола 

достаточно будет слегка подтолкнуть мяч со склона вниз.  
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Рисунок 13 – Заполненная болванка «План разностей уровня высот» 

 

 
Рисунок 14 – «План разностей уровня высот заданной территории» вид сбоку 
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Рисунок 15 – Пример благоустройства без учета плана уровней высот (вид 

сбоку) 

1.4.4 Выездной этап: Фотографирование 

После завершения заполнения болванок с планами местности стоит пе-

рейти к этапу фотографирования местности. Фотографирование области буду-

щего благоустройства с разных точек – стандартная процедура, которая поз-

волит не забыть вам изначальных облик области и расположения объектов на 

ней, а также может помочь при создании письменного анализа местности, если 

он не был произведен во время выездного этапа. 

Ниже приложенная инструкция поможет провести фотографирование с 

максимальной информативностью. В качестве примера возьмем 2 территории: 

одна территория имеет форму правильного прямоугольника и максимально 

проста в работе, а второй пример, хоть и имеет правильную герметичную 

форму, но в то же время имеет много препятствий, мешающих обзору. 

 Прошу обратить внимание на схему, представленную на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Алгоритм проведения фотографирования области 

На изображении вы видите несколько типов стрелок, обозначенных 

внизу как условные обозначения. Каждая стрелка обозначает направление, 

куда направлен взгляд/объектив камеры. По стандартному алгоритму прове-

дения выездного фотографирования области (актуально для интерьерного ди-

зайна и ландшафтного дизайна), фотографирование начинается от края до 

края: в одном углу стоите вы, объектив камеры направлен на противополож-

ный угол, производится снимок, после вы идете в угол, который вы фотогра-

фировали ранее, разворачиваетесь и уже от него делаете снимок той области, 

в которой вы находились во время первого этапа. Так получается перекрестное 

фотографирование. Те же манипуляции нужно повторить с оставшимися уг-

лами. Далее идет фотографирование от боковых сторон (старайтесь вставать 

четко по центру), и в конце идет фотографирование всех сторон от центра об-

ласти. Сохраняя такой порядок фотографирования, вы всегда сможете сориен-

тироваться в пространстве после выездного этапа. 
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Рисунок 17 – Минимальное фотографирование сложной области 

На рисунке 17 прослеживается тот же алгоритм фотографирования, 

только немного смещенный из-за присутствующих застроек. Так нам нет 

смысла делать фото от самого нижнего правого угла, т.к. обзор нам будет за-

гораживать баня, потому точка фотографирования сместилась левее. 

Отдельно стоит упомянуть фотографирование территории с возвышен-

ностями и низменностями: там помимо предложенного выше алгоритма до-

полнительно необходимо сделать фотографии четырех сторон, стоя на возвы-

шенности (если их несколько, то нужно сделать фотографии с каждой).  

 

Если объем фотографий кажется вам недостаточным, дополни-

тельно вы можете сделать дополнительно видеозапись того, как вы обхо-

дите зону по ее границе (смотря прямо и в центр области), а также как 

пересекаете ее крест на крест. Позже на ПК вы сможете либо покадрово 

разложить все ваше видео, либо же можете использовать его далее в ра-

боте в изначальном виде. 

Дополнительно рекомендуется сделать несколько снимков зоны в тем-

ное время суток и присутствующих на территории источников света, для даль-

нейшего использования в отчете. 
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1.4.5 Проведение письменного анализа территории 

После фотографирования вам предстоит собрать определенную инфор-

мацию по определенным характеристикам вашей территории, которую позже 

придется оформить в таблицу и вставить в отчет по учебной практике. 

Таблица 3– Анализ области под будущее благоустройство 
Критерий Анализ/описание Пояснения к таблице 

(этот столбец не вставля-

ется в отчет) 

Общий 

анализ террито-

рии 

Частичное получение данных во время вы-

езда, частично через сеть Интернет. 

Какую информацию нужно указать: 

Проходимость: как часто люди проходят че-

рез эту область и куда они направляются; 

 Кто интересуется этой зоной (учитываются 

и прохожие, и жители данного двора); 

 Зафиксированы ли на этой зоне укусы кле-

щей; 

Мнение людей о этой области: удобство, без-

опасность, целостность внутренних объектов. 

Т.к. главный по-

требитель нашего про-

екта – просты граждане 

стоит понять, кто наибо-

лее заинтересован в дан-

ной области, на чьи инте-

ресы мы позже будем де-

лать упор и какие мо-

менты стоит учесть при 

создании предложений 

по благоустройству. 

Анализ 

обилия солнеч-

ных лучей на 

территории 

Указываем как много солнечного света при-

ходит на данную территорию и как долго солнеч-

ный свет охватывает площадку целиком.  

Обратите внимание на окружение: если на 

территории есть небольшой лесок с высокими дере-

вьями – они будут создавать тень. 

То же самое касается и зданий: если террито-

рия небольшая и окружена высотными зданиями: на 

территории так же будет прохладно. 

 

Анализируйте, на 

сколько много в данной 

области прямых лучей 

солнца, не препятствуют 

ли им окружающие зда-

ния или же наоборот – 

солнце слепит прямо в 

глаза и люди, находящи-

еся продолжительное 

время на данной террито-

рии, могут получить пря-

мой солнечный удар – 

данная информация под-

скажет вам :стоит ли в не-

которых местах высадить 

деревья и создать искус-

ственную тень, или же 

наоборот, раститель-

ность в данной области 

или кроны деревьев 

лучше проредить, что бы 

не было летом излишне 

прохладно и сыро (осо-

бенно если вы собирае-

тесь возводить детскую 

площадку). 

 

Анализ 

близлежащих 

территорий 

Проведение анализа смежных территорий, 

примыкающий к взятой на благоустройство (т.е. 

Если вокруг вы-

бранной области для 

облагораживания есть 4 

двора и в каждом – по 
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ближайшие). Смотрим насколько популярны дан-

ные территории, пытаемся понять почему они попу-

лярны, описываем внутреннее наполнение. 

 

спортивной площадке – 

то проектировать еще 

одну будет не очень 

уместно или же вам при-

дется задать площадку, 

которая бы разительно 

отличалась от других: ко-

личеством объектов и их 

направленностью, более 

современными конструк-

циями и т.д. (чтобы пло-

щадка могла составить 

достойную конкуренцию 

и благоустройство «слу-

чилось». 

Анализ 

растительности 

территории и 

анализ почвы 

Анализ растительности на нашей области 

(при помощи растений-индикаторов): 

прописывается наименование всех растений, 

которые присутствуют на территории и добавляется 

сноска к каждому с информацией о том, в какой 

почве они произрастают (ничего страшного, если 

растение может расти в нескольких типах почвы, 

указываем все возможные. Так же если растения 

уже покрылись зеленью можно сделать несколько 

их фотографий. 

Анализ состава почвы. Он будет опреде-

ляться опытным путем. Для начала возьмите с со-

бой пробы/образцы почвы с вашей территории (не 

менее 3 шт. и из разных областей участка, и по воз-

можности, с разной глубины). Далее вам стоит про-

вести анализ на определение состава/кислотности 

почвы. Способов определения почвы в домашних 

условиях существует несколько: определение при 

помощи воды (водная вытяжка), при помощи ук-

суса, листов смородины, скатывании и т.д. Выбе-

рите способ, который наиболее комфортен для вас, 

проведите при помощи него анализ взятых образ-

цов, прописывая ход вашей работы (можно также 

приложить фотографии) и подведите общий итог 

состава почвы территории.  

Данный анализ будет ну-

жен при планировании 

высадки новых растений 

во время проведения бла-

гоустройства. Для каж-

дого растения нужен 

определенный тип 

почвы: иначе оно будет 

болеть, не приживется и 

быстро погибнет: так 

цитрусовые растения не 

могут расти в почве с из-

быточной кислотностью, 

и если по проекту мы за-

планировали их высадить 

в землю, в которой про-

израстали только хвой-

ные породы деревьев, то 

нам было бы необходимо 

закупиться дополнитель-

ным грунтом для вы-

садки цитрусовых, т.к. 

хвойные произрастают 

именно в почве с повы-

шенной кислотностью. 
 

На этом выездной и подготовительный этапы считаются оконченными. 

Далее вам предстоит оформить всю полученную информацию в надлежащий 

вид, чтобы ее можно было счесть полноценной документацией к проекту.  

Первоначально вам стоит определиться с тем, в каком формате будете 

работать: вы будете все планы и чертежи аккуратно отрисовывать вручную 

и выписывать наклонный шрифт ко всем подписям и обозначениям, или же 

будете выполнять всю работу на ПК в графическом редакторе. От этого бу-

дет зависеть то, что вам нужно будет предоставить по окончанию практики.  
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Так те студенты, которые будут выполнять основную часть проекта 

вручную, вместе с отчетом должны будут предоставить сшитый альбом со 

всеми своими вычерченными вручную листами проекта, распечатан-

ным/нарисованным концептуальным коллажем и распечатанными/нари-

сованными коллажами с подбором мебели, а часть таблиц, которые 

должны быть в самом альбоме, могут сразу вписать в сам отчет, в то время 

как те студенты, которые будут работать на компьютере ограничатся элек-

тронной сборкой проектного альбома без печати, но в то же время должны 

будут дополнительно адаптировать все свои чертежи для вставки в отчет.  
 

Отчетный вариант чертежа нужен для того, чтоб его можно было 

вставить в сам текст отчета, и не было нужды открывать альбом от-

дельно в pdf-формате, для сверки: так при проверке отчетов, проверяющий 

сможет проверить содержание отчета и объем проделанной работы без 

использования компьютера. 

Решите заранее для себя как вам быстрее и комфортнее будет работать, 

т.к. примерные время и ресурсозатраты у всех получатся примерно одина-

ковы. 

1.5 Требования к оформлению чертежей практики 

Требования к оформлению чертежей актуальны как для тех, кто будет 

выполнять все вручную, так и для тех, кто будет работать в программе.  

Формат листа А3; ориентация листа: горизонтальная; рамка и штамп/ос-

новная надпись/шапка – присутствуют и имеют конкретные габариты и от-

ступы от края листа. Области заполнения листа по областям так же стандарти-

зированы: левая верхняя сторона занимается чертежом и технической инфор-

мацией к нему. Правая сторона листа отведена под условные обозначения к 

чертежу. Нижний левый край рабочей области занимают примечания и техни-

ческая информация как к конкретному чертежу, так и к проекту в целом. 

Штамп при горизонтальном положении закрепляется за правой нижней обла-

стью и никуда ни при каких обстоятельствах не передвигается. 

 С конкретными размерами и отступами чертежной рамки вы можете 

ознакомиться на рисунке 19.  

Отчетный же вариант чертежа делится на 2 части: чертеж и условные 

обозначения к нему. Условные обозначения всегда пишутся под самим черте-

жом, крупным шрифтом. Такой порядок и формат обусловлен тем, что всю 

картинку можно будет растянуть по ширине листа А4, и при этом все объекты 

на изображении будут хорошо видны. 
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Рисунок 18 – Функциональные области чертежа  

 
 

Рисунок 19 – Размеры стандартной чертежной рамки 

С конкретными размерами штампа и составляющими вы можете ознако-

миться на рисунке 20.  
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Обратите внимание, что для учебной практики мы используем от-

личный штамп от того, который использовался во время практических 

занятий по МДК 04.02. 
 

 

 
Рисунок 20 – Чертежный штамп с размерами 

 

Чертежный штамп заполняется следующим образом (представлено на 

рисунке 21) в конце практики, когда у вас будут разработаны все чертежи, и 

вы будете знать точное количество листов альбома и логический порядок раз-

мещения в нем ваших разработок. 

 

Рисунок 21 – Заполнение чертежного штампа 

1. Вбивается полное наименование практики: указано на титульном 

листе методического пособия, а также указывается в тематическом 

плане, сокращенно прописывается УП 04.........................................................; 

2. Вбивается адрес вашей территории разработки: первым пунктом 

прописывается город, далее квартал/микрорайон, затем перечисляются 

дома, прилегающие к территории, потом через запятую прописывается 

ГБПОУ ИО «АПЭТ» (используются кавычки-елочки, а не мобильный их ва-

риант в форме запятых); 
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3. Прописывается тоже самое, что было в пункте 1, только не пи-

шется «УП» и не указывается номер ПМ/МДК, чисто наименование; 

4. Указывается номер листа в соответствии с ведомостью черте-

жей; 

5. Указывается общее количество листов альбома * 4 и 5 графы 

стоит заполнять, когда уже весь проект готов и вы точно будете знать 

общее количество листов и они будут выстроены в логическом порядке; 

6. Указывается наименование чертежа без сокращений; 

7. Указывается ФИ студента. Несмотря на то, что в штампе мы 

используем везде одинаковый размер шрифта в данной графе его допустимо 

уменьшить, если данные не влезают.  

 

1.6 Исполнение чертежей практики  

1.6.1 Условия исполнения чертежей 

Инструментарий для исполнения чертежей данной практики 

Ручное исполнение: 

Инструментарий: карандаши для черчения/автоматические карандаши, 

линеры (для дополнительной обводки), ластик, циркуль, транспортир, ли-

нейка, бумага (она должна быть установленного масштаба (А3) и плотностью 

200 г/м2 – стандартная плотность бумаги и ватмана для чертежных работ, лист 

перед работой должен быть абсолютно чист (без рамок и штампов).  

О выборе карандашей для черчения. Для построения чертежа в тон-

ких линиях применяют карандаши с твердым грифелем — «Н», «2Н»; для 

обводки основных линий чертежа — карандаши средней твердости «НВ»; 

для проведения выносных и размерных линий — «Н», «2Н»; для выполнения 

надписей — «HB». Мягкие грифели будут легко размазываться и рекомен-

дуются для рисования, а не выполнения чертежных работ. Мягкость гри-

феля карандаша проставляется на самом карандаше при помощи вышеиз-

ложенных текстовых обозначений. 

 

ПК-исполнение: 

Для исполнения чертежей на ПК вам понадобится сам ПК и его стан-

дартные комплектующие, а также векторный редактор CorelDRAW. При ра-

боте с CorelDRAW вам стоит помнить об одном моменте (особенно если вы 

берете на доработку вашей работы за пределами техникума): использование в 

одной и той же программе не гарантирует открываемость вашего файла: для 

работы с данной программой вам стоит учитывать версию файла, которую вы 

назначаете при сохранении. Так может сложиться ситуация, что вы сохраните 

в техникуме ваш проект, спокойно откроете его дома (в более новой версии 

программы), поработаете, сохраните получившийся результат, чтобы снова 
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поработать в техникуме, а данные вашего файла перепишутся под новую вер-

сию программы, вы придете в техникум, попытаетесь открыть файл, но у вас 

это не выйдет, т.к. файл по данным новее версии программы, которая стоит в 

техникуме, что вам и скажет всплывающее окно с ошибкой при попытке от-

крывания. Поэтому будьте внимательны при сохранении, если планируете до-

рабатывать проект дома.  

 

Общие моменты по исполнению чертежей, актуальных для обоих типов 

реализации чертежей на практике: 

Условные обозначения есть у всех чертежей и демонстрируют всю гра-

фику, которая используется на чертеже. 

Штриховка – всегда аккуратна, контрастна и единообразна по узору, она 

предпочтительнее использования цвета для создания разных обозначений (ис-

ключение – когда вы готовы потратиться на цветную печать нескольких ли-

стов формата А3), так же не все студенты могут реализовать равномерную то-

нальную заливку вручную, что автоматически может сделать чертеж неопрят-

ным – поэтому штриховка с разным заданным внутренним узором – оптималь-

ный вариант.  Но, внутренний узор должен быть однородным: т.е. внутри 

узора должна прослеживаться логика размещения внутренней графики и раз-

меров, между разными элементами. Штриховка должна быть максимально за-

полнена внутренней графикой, иначе при том же зонировании стороннему че-

ловеку не будет понятны границы разных зон, которые должны на чертеже 

иметь четко выраженный характер. 

 В линиях и обозначениях должна прослеживаться четкость и ясность: 

если вы, поправляя какое-то обозначение на чертеже стерли часть других эле-

ментов данного чертежа, которые остались еле-видны на листе – вам нужно 

будет «обновить» стертое, что бы оно воспринималось как часть чертежа, а не 

являлось предположительной небрежно стертой помаркой. Так же все детали 

чертежа выполняются при помощи прямых линий (в ручном исполнении чер-

тежей при помощи линейки): не должно быть такого, что у вас обозначения на 

чертеже плавают и невозможно из-за этого понять объем, который занимает 

объект и его определенное место в пространстве. Условные обозначения, ко-

торые указывают на один тип объекта с одним размером на чертеже должны 

быть указаны одинаково и занимать одинаковые габариты на чертеже: если вы 

на чертеже показываете лесной прилесок, и вдруг при обозначении ели у вас 

задействовано одно условное обозначение, но на чертеже обозначение «ель» 

указано местами при помощи значка, в несколько раз больше, чем остальные 

обозначение на чертеже этого же объекта – то это грубая ошибка (не пытайтесь 

делать чертеж красивым – это скажется на технической информации, сделав 

ее более запутанной и, вероятно, ошибочной). 

Если в чертеже у вас много линий, задействованных для разных обозна-

чений – у них должна быть видима четкая разность толщины или задейство-

ванных оттенков чернил. Например: выносная линия для размеров (сплошная 
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тонкая) всегда тоньше линии контура объектов (сплошная толстая) почти в 2 

раза.  

 

*Желательно делать разнообразие условных обозначений на всех чер-

тежах (и для альбома, и для отчета) при помощи задействования разных 

линий и текстур, а не при помощи цвета *если вы при печати альбома захо-

тите сэкономить на печати и изначально полноцветный проект распеча-

тать полностью в черно-белом варианте, забыв про цветные обозначения 

– работа потеряет свою ценность и вам все равно придется все перепеча-

тывать. 

 

Ниже приведена демонстрация, как изначально разные цвета с прибли-

зительно одной тональностью будут выглядеть при стандартной черно-белой 

печати (имитация посредством перевода картинки в ч\б режим). 

 

 

 

 
Рисунок 22 – Ч/б режим печати плашек цвета разных цветов со схожей 

тональностью 

 

1.6.2 Выполнение проектных чертежей  

Общий план таков: сначала создаются чертежи, которые именуются как 

исходные. Исходные чертежи показывают то, что происходит на территории 

на данный момент: ее наполнение, размеры и отличительные особенности по 

типу ландшафта и прочее. После создания исходных чертежей задается кон-

цепция и по ней создаются предложения по благоустройству (в виде схем от 

руки), далее выбирается один из предложенных вариантов, который и оформ-

ляется как чертеж (благоустройства), который становится отправной точкой 

для всех остальных. 
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Человек, который никогда не был на этой территории, имея на руках па-

кет из исходных чертежей и чертежей благоустройства сможет понять общий 

объем предстоящих работ, а также сможет уловить разницу, между прошлым 

и будущим обликом заданной территории.  

Для создания первых чертежей (исходных) вам понадобятся ваши запол-

ненные болванки, которые вам нужно будет переработать и соответствующе 

оформить.  

Далее будет рассказываться про формирование альбомных и отчетных 

чертежей, а также текст будет изначально ссылаться на рисунки с болванками, 

выполненными вами ранее. Внешний вид альбомных чертежей, выполненных 

вручную идентичен тому, как выглядят альбомные чертежи, выполненные на 

ПК. 

Напоминаю, что отчетные варианты чертежей выполняют и, соот-

ветственно, после вставляют в сам текст отчета те студенты, которые 

выполняют всю работу на ПК. 

ОБМЕРНЫЙ/ОБМЕРОЧНЫЙ ПЛАН (может называться и так, и так, 

вас поймут в любом случае) 

Всегда является самым первым чертежом, который нужно сделать: ис-

ходный материал формирования: ваша заполненная болванка «обмерный план 

(рисунок 9 данной методички). 

На данном чертеже проставляются полученные размеры во время об-

мера (но не абсолютно все, а зоны в целом). Если бы мы делали обмеры квар-

тиры, то мы бы показывали размеры стен комнат, расстояние от углов комнаты 

до оконных/дверных проемов, неровности, настенные выступы, колонны и т.д. 

(не расстояние между диванами и подобное – это будет на функциональном 

чертеже с проставлением размеров). В данном же случае нам надо показать 

размеры: от края до края области по вертикали и горизонтали, расстояние/про-

ходы между зданиями, калитки или въезды в область и подобное. 

Обратите внимание, что чертеж для альбома и чертеж для отчета 

в данном случае будут выглядеть по-разному. 

Отчетный вариант данного чертежа представляет собой заполненную 

вами ранее болванку с проставленными по направляющим линиям размерами, 

а также условные обозначения к чертежу ниже (Рисунок 23).  

Условные обозначения проставляются в некотором отдалении от самого 

чертежа. Условные обозначения могут как иметь заголовок «Условные обо-

значения», так и указываться без заголовка, но если вы на первом таком чер-

теже задействуете заготовок, то и в последующих он должен присутствовать 

(соблюдение единообразия оформления).  Также сами условные обозначения 

должны быть легко читаемы, чтоб читающий их человек не путал разные обо-

значения друг с другом. Для этого нужно выставлять крупный шрифт у текста, 

а между разными обозначениями оставлять достаточно пустого места, тем са-

мым разграничивая их. Расстояние между условными обозначениями должно 
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быть одинаково (в пределах одного чертежа, на других чертежах расстояние 

может быть иным, в зависимости от количества задействованных условных 

обозначений). Использование таблиц для оформления условных обозначений 

данного типа чертежа (отчетный) не рекомендуется, т.к. обилие линий (граней 

таблиц) будут переманивать на себя все внимание, когда «главным» должен 

быть сам чертеж.  

 

 

Рисунок 23 – Обмерный план двора (отчетный вариант), созданный по 

данным с болванки «Обмерный план» (рисунок 9) в векторном редакторе 

На альбомном варианте сам чертеж, как говорилось раннее, имеет не-

сколько иной вид: помимо того, что у нас проявилась рамка и штамп: все раз-

меры и выносные линии выносятся за пределы чертежа. Первые области, ко-

торые вы заполняете размерами (от самого чертежа), это верх: горизонтальные 

обозначения, и лево: вертикальные обозначения (см. рисунок 18), если обозна-

чений слишком много и сам чертеж не симметричен, то выносим размеры объ-

ектов к ближайшему краю (не тянем через весь чертеж, т.к. будет сложно та-

кой чертеж после читать). Так же обратите внимание, что выносные линии не 

находят на объекты и не примыкают к ним вплотную– выносные линии начи-

наются на отдалении от чертежа и никогда не пересекаются между собой. Ис-

ключением является функциональный план с проставлением размеров – на 

нем размеры проставляются внутри самого чертежа из-за большого количе-

ства объектов на нем.  
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Рисунок 24 – Обмерный план двора (альбомный вариант), созданный по 

данным с болванки «Обмерный план» (рисунок 9) в векторном редакторе 

Данный чертеж не нужно помечать как «исходный», т.к. мы не 

имеем право передвигать или сносить жилые и административные по-

стройки. А если бы имели – то помимо обмерного «исходный» пришлось бы 

делать благоустроенный + план демонтажа и монтажа. Данный тип чер-

тежа мы делам единожды.  

 
Рисунок 23 – Выполненный в векторном редакторе обмерный план дач-

ного участка (альбомный вариант с рамкой и штампом) 
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Рисунок 24 – Выполненный в векторном редакторе обмерный план дач-

ного участка (отчетный вариант) 

Далее в методических материалах будут приводится примеры на кон-

кретно этой территории, а не территории ранее взятой области 33 микрорай-

она. 

ПЛАН ДВИЖЕНИЯ/ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ 

Данный план показывает, как и каким образом люди перемещаются по 

области. Наравне с простым пешеходным движением учитывается и движение 

на транспорте (автомобиль, велосипед). У разных способов передвижения 

условные обозначения будут разными. Все пути движения людей показыва-

ются со стрелочкой (см. рисунок 25 и 26). 

В плане также указывается, какими путями люди проходят чаще или же 

реже всего: отсюда присутствует определение в условных обозначениях 

«наиболее популярные» и «наименее популярные» пути движения людей. 

Движение по облагороженным застройщиком и протоптанными самими 

людьми стихийным дорожкам является равнозначными и учитываются при 

формировании предложений по благоустройству т.к. люди привыкают к опре-

деленным маршрутам (особенно стихийным, т.к. они наиболее удобны для 

движения людей).  

Так же на плане стоит показать области, которые образуются между от-

меченными путями называют свободными областями). Данные области можно 

будет спокойно наполнять объектами и облагораживать в дальнейшем, если 
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заказчиком поставлено условие, что нельзя пути движения перемещать или 

убирать.  

На данном чертеже размеры не проставляются за исключением мас-

штаба и общей площади (на альбомном варианте). 

На чертеже могут присутствовать очертания объектов, которые распо-

ложены на данной территории: так будет понятно почему именно по данным 

путям люди ходят чаще всего (что является конечной точкой назначения) или 

почему на конкретной области территории люди резко поворачивают в сто-

рону (например, из-за возникшего забора на пути). Очертания объектов по 

цвету должны быть бледнее самих путей движения, если вы планируете черно-

белую печать чертежа. Если же в планах цветное исполнение – цвет не прин-

ципиален, лишь бы очертание объектов все были выполнены в одном, отлич-

ном от всех остальных обозначений, цвете. Те, кто выполняет чертежи вруч-

ную, решают условные обозначение посредством изменения толщины линий 

и использования различных типов линий для указания путей движения 

(сплошная, штрихпунктирная с разными размерами пунктиров и расстояния 

между ними, линия с чередованием пунктиров и точек и т.д.). Т.к. при благо-

устройстве пути движения людей изменятся – мы помечаем данный план как 

«исходный». В процессе данной учетной практики данный чертеж мы выпол-

няем единожды и только для исходного варианта наполнения территории. 

 
Рисунок 25 – Выполненный в векторном редакторе план движения лю-

дей на территории дачного участка (альбомный вариант) 
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Рисунок 26 – Выполненный в векторном редакторе план движения лю-

дей на территории дачного участка (отчетный вариант) 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 

На данном чертеже указываются зоны, которые присутствуют на данной 

территории. Нет определенного стандарта, который бы задавал наименование 

каждой зоне, потому их наименование в условных обозначениях вы задаете 

сами, но старайтесь давать названия, которые бы наиболее точно показывали 

назначение зоны. Так спортивных площадок может быть несколько, но их 

наполнение: тренажеры, спортивные поля, столы для тенниса и т.д., может 

быть абсолютно разным. Если вы не внесете конкретику на этапе заполнение 

соответствующей болванки (Рисунок 11), то у вас может быть 5 зон, которые 

будут иметь одно название, и без фотографий вы не сможете точно сказать, 

что было на каждой конкретной зоне и нужно ли ее будет как-то изменять во 

время разработки благоустройства. Зоны показываются посредством нанесе-

ния на них различной графики (т.е. штриховки). Использующиеся штриховки 

должны отличаться друг от друга, что бы человек мог уловить четкие очерта-

ния каждой области. Студентам, которые выполняют чертежи вручную, стоит 

быть аккуратными, при создании штриховок для зонирования, т.к. все рассто-

яния и размеры графических элементов, которые используются, должны быть 

одинаковыми. Размеры на данном чертеже не проставляются. 

Данный план выполняется дважды: функциональное зонирование (ис-

ходное) для изначального варианта территории, и функциональное зонирова-

ние, которое будет являться частью чертежей по благоустройству. Функцио-

нальное зонирование первый план, с которого начинается благоустройство и 
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прежде, чем вы приступите к вычерчиванию чистового плана, вам нужно бу-

дет создать 3 схематичных различных предложения от руки, из которых будет 

выбран наиболее жизнеспособный и логичный вариант. Ручные схематичные 

предложения выполняют все студенты вне зависимости от того, выполняют 

они всю работу на компьютере или же от руки. Все схематичные предложения 

вставляются в ПРИЛОЖЕНИЕ вашего отчета по практике.   

 
Рисунок 27 – Выполненное в векторном редакторе функциональное зониро-

вание на территории дачного участка (исходное): альбомный вариант 

 
Рисунок 28 – Выполненное в векторном редакторе функциональное зониро-

вание на территории дачного участка (исходное): отчетный вариант 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН (БЕЗ ПРОСТАВЛЕНИЯ РАЗМЕ-

РОВ) И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН  

Функциональный план показывает объекты, которые располагаются на 

заданной территории. Существует 2 типа функционального плана: с простав-

лением размеров и без него. Первый вариант показывает и габариты самих 

объектов, и расположение их относительно друг друга и грая территории. Вто-

рой вариант показывает «общую картину» без размерных линий, которые пре-

пятствуют восприятию наполненности территории объектами. Объекты учи-

тываются только те, в создании которых поучаствовал человек (т.е. вам не 

нужно замерять и указывать расстояние между березками и прочими проявле-

ниями природы). Все парковки и их очертания тоже указываем и просчиты-

ваем + показываем бордюры/ограждения. Так же указываются присутствую-

щие осветительные приборы (даже если они размещены на сооружениях). 

В рамках данной практики задаются следующие условия по формирова-

нию данного плана: 

-студенты, которые выполняют проект на компьютере создают и функ-

циональный план, и функциональный план с проставлением размеров (в том 

виде, как представлено на рисунках ниже: см. рисунок); 

-студенты, выполняющие проект от руки, создают только функциональ-

ный план с проставлением размеров. 

Данный план создается как в формате «исходный», так и в формате «бла-

гоустройство» (т.е. для работающих на ПК нужно создать 4 чертежа, а для тех, 

кто выполняет проект вручную – 2 чертежа, а также все выполняют 3 варианта 

схем-предложений к благоустройству от руки опираясь на план зонирования).    

 
Рисунок 29 – Выполненный в векторном редакторе функциональный план 

дачного участка (исходное): альбомный вариант 
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Рисунок 30 – Выполненный в векторном редакторе функциональный план 

дачного участка (исходное): отчетный вариант 

 
Рисунок 31 – Выполненный в векторном редакторе функциональный план 

дачного участка с проставлением размеров (исходное): альбомный вариант 
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Рекомендуется габаритные размеры самих объектов и расстояние между 

объектами показывать двумя разными способами, чтоб не путаться (см. кар-

тинку ниже), но можно все показывать и одними стандартными засечками. 

Старайтесь показывать размеры не внутри объекта/не перечеркивая линиями 

объект, а на небольшом отдалении. Лишнюю графику (излишнюю детализацию 

объектов) убирайте, что бы она не мешала читать чертеж.  

 

 
Рисунок 32 – Выполненный в векторном редакторе функциональный план 

дачного участка с проставлением размеров (исходное): отчетный вариант 

 
Рисунок 33 – Первый вариант чернового функционального плана благо-

устройства, выполненного от руки 
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Рисунок 34 – Второй вариант чернового функционального плана благо-

устройства, выполненного от руки 

ПЛАН ОСВЕЩЕНИЯ/ПЛАН ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

Показывает, где размещены те или иные типы осветительных приборов. 

Все существующие типы освещения (визуальное отображение на чертежах) 

заданы стандартом ГОСТ, поэтому условные обозначения вам надо будет 

смотреть в соответствующем стандарте уличного освещения (см. рисунок 39). 

На данной практике разрабатываются планы типа «исходный» и «благо-

устройство». На исходном плане размеры не проставляются, а на плане, отно-

сящемуся к благоустройству – проставляются. Создание черновых планов-

предложений к данному типу чертежей не требуется. Те студенты, которые 

выполняют работу от руки могут совместить исходный план освещения с ис-

ходным функциональным планом с проставлением размеров, с сохранением 

обозначений по ГОСТ.  

 
Рисунок 35 – Выполненный в векторном редакторе план освещения 

(исходный): альбомный вариант 
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Рисунок 36 – Выполненный в векторном редакторе план освещения 

(исходный): отчетный вариант 

 
Рисунок 37 – Выполненный в векторном редакторе план освещения: 

альбомный вариант 
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Рисунок 38 – Выполненный в векторном редакторе план освещения: от-

четный вариант 

 

 
 

Рисунок 39 – Условные обозначение для чертежей плана освещения 
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ПЛАН НАПОЛЬНЫХ/ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 

Данный план показывает, какой материал используется для «пола» на 

всех областях плана и внутренних зон. Учитывается только «уличная некрытая 

часть (т.е. что внутри домов нас не касается, но при проектировании той же 

беседки открытого типа напольные покрытия мы указываем. 

Данный план поможет высчитать количество требуемого для закупки 

материала (как правило высчитывается общая площадь покрытия и по ней уже 

происходит закупка в магазинах). В условных обозначениях вносится конкре-

тика по наименованию и типу материала: нельзя просто прописать «дерево», 

если у вас планируется использование разного дерева: пород дерева много, у 

них разные свойства, характеристики, цвет и фактура, поэтому нужно уточ-

нять «Дуб, темный орех», «Ясень» и т.д. (а также назначить им разные штри-

ховки). Если же у вас используется в проекте всего 1 тип дерева, то вы можете: 

оставить в условных обозначениях просто подпись «дерево» (но указать в про-

екте и в финальных таблицах по закупам полное наименование), оставить под-

пись «дерево» (но в нижней части чертежа поставить примечания с уточне-

нием породы дерева), сразу в условных обозначениях прописать полное 

наименование.  

На данной практике данный чертеж планируется только для благо-

устройства (т.е. без надписи исходный). Размеры (точнее площадь заполнения 

областей материалом) могут как указываться, так и не указываться на чертеже: 

если указываются, то либо внутри самого чертежа по середине соответствую-

щей области, либо же помечается в условных обозначениях). 

 
Рисунок 40 – Выполненный в векторном редакторе план напольных/го-

ризонтальных покрытий (альбомный вариант) 
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ПЛАН РАЗНОСТИ УРОВНЕЙ ВЫСОТ  

Выполняется, если территория изначально имела перепады уровней вы-

сот. Предполагает выполнение только варианта «исходный», но в тексте са-

мого отчета должно упоминаться, какие зоны вы будете выравнивать при бла-

гоустройстве и какие на это уйдут затраты. В рамках практики не требует чер-

тежного оформления.  Существует только в виде заполненной болванки с раз-

мерными обозначениями и текстовыми примечаниями (см. рисунок 13). 

 

СХЕМА РАССАДКИ РАСТЕНИЙ 

Данный чертеж требуется только для «благоустройства». Формат А3, 

наличие рамки и штампа. Выглядит аналогично работе «Бабочки» по высадке 

цветов на площади Ленина: показываете на плане территории, где находятся 

клумбы с цветами, создаете модульную сетку по рассадке цветов (с учетом 

требований к высадке конкретных видом растений: расстояние между ними), 

подписываются полные наименования растений, указываются габариты обла-

стей клумбы и подсчитывается количество саженцев, которые вам нужно бу-

дет высадить. Учитывайте не только расстояние между саженцами и габариты 

самих саженцев с учетом их будущей разрастаемости: это нужно для того, 

чтобы каждое растение имело свободное место для разрастания корневой си-

стемы, достаточное количество солнечных лучей и воды. Если вы запланиро-

вали клумбу с несколькими уровнями высоты: учитывайте количество необ-

ходимого света и тепла для каждого вида растений и их максимальный рост в 

высоту. Клумбы можно выносить отдельно от основного чертежа и показывать 

в увеличенном масштабе, для облегчения подсчета требуемого количества 

растений на клумбу.  

 

1.7 Выполнение не чертёжных текстово-визуальных частей проекта 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ КОЛЛАЖ (на проект по благоустройству) 

Первое, что вам нужно сделать после создания всех исходных чертежей 

и в самом начале разработки проекта благоустройства – создать концепцию 

проекта и отобразить ее визуально: так вы сможете создать продукт целост-

ным, а не монстра Франкенштейна из разрозненных кусочков, которые могут 

быть хороши по отдельности, но в едином ансамбле будут выглядеть не очень 

хорошо. 

Концепция представляет собой письменное изложение ваших мыслей и 

визуальную составляющую. 

Оформление коллажа не требует наличие рамки и проставление размеров, но 

высота коллажа (листа коллажа), не должна превышать по одной из сторон 

высоту листа формата А3, и не быть меньше стандартного формата А5 – иначе 

лист с коллажем окажется слишком большим и при распечатывании проекта и 

подшивании его в альбом, лист с коллажем будет выглядывать и мяться.  
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Рисунок 40 – Примеры выполнение концептуального коллажа 

Что передается в концепции:  

Идея – каким двор должен быть, для кого он, чьи интересы вы будете 

затрагивать во время работы. Какой стиль дизайна возьмете за основу проек-

тирования. Возможно, какая изюминка будет у вашего проекта, линии, кото-

рыми будут выполнены дорожки (прямые, изогнутые, округлые, ломанные) и 

так далее какова будет атмосфера и настроение внутри двора. 

В данный коллаж не нужно вставлять конкретные объекты, которые пой-

дут (возможно) в ваш проект: если хотите показать в концепте спортивную 

часть вашего проекта (планируете добавить спец зоны в виде футбольного 

поля, тренажеров и т.д. и т.п. – не нужно вставлять фотографии матчей или 

площадки в целом – вставьте мяч или даже его часть и все). Если хотите пока-

зать место отдыха или обилие лавочек, на которых старички смогут отдыхать 

и читать газету – используйте просто как часть фона текстуру газеты с напе-

чатанным текстом. Если хотите отобразить мысль о наличии здоровой зеленой 

зоны на вверенной территории – добавьте части деревьев с густой зеленой кро-

ной и ковер из текстуры газона (старайтесь решить визуальный ряд и общую 

композицию элементов решить все чисто на уровне чувств и вторичных ассо-

циаций или же метафор).  

Данный концептуальный коллаж должен быть выполнен в цвете. Вы мо-

жете выполнить его от руки, либо же в программе вне зависимости от того, в 

каком формате вы выполняли весть остальной проект ранее. 

Если вы выполняете коллаж в программе (CorelDRAW/Adobe Photoshop 

на выбор): допустимо использование векторных плашек для формирования 

задника и обработка краев вставленных изображений посредством создания 

точек и искривления вектора: трассировка изображений запрещена! (исключе-

ние: если изображение изначально базировалось как векторная графика, но ре-

альные фотографии объектов никак не относятся к векторному изображению). 

Запрещено использование нагромождения простых прямоугольников-фото-

графий или же создание композиции из упорядоченных модулей-фотографий 

– изображения должны быть обрезаны по форме и подогнаны друг к другу, как 
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изображено на примерах выше (шедевры композиции делать не надо, но внеш-

нее исполнение должно соответствовать). Рекомендуется искать отдельные 

изображения, которые вы хотите добавить уже сразу на отдельном прозрачном 

фоне. 

 Пояснение концепта коллажа может быть, как прямо на коллаже (впи-

сано в композицию) – так и располагаться на другой стороне листа/быть в са-

мом тексте отчета в соответствующем разделе. Сам коллаж так же вставляется 

в отчет.  

 
Рисунок 41 – Пример выполнения концептуального коллажа к благо-

устройству придомовой территории 

 

 

Рисунок 42 – Пример выполнения концептуального коллажа к благо-

устройству дачного участка 
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Тезисы-пояснения к коллажу (какие идеи были заложены): 

-огородить зону всего проекта, на участок не должны проникать чужие 

животные (особенно собаки); 

-технологичность и геометричность внутреннего проекта: 

автополивальная система, стерео-аудио-система, освещение на энергии 

(фонарики), вай-фай система, четкие геометрические линии, соблюдение 

толщин; 

-исключение полного аспекта огородничества – посадки есть, но 

незначительные, только плодово-собирательные культуры без излишнего 

копания на грядках (нет помидорам, огурцам, соркови и прочему) : «хотим 

отдыхать, а не горбатиться»; 

-выращивание трав в специальных емкостях; 

-много декоративных элементов и объектов; 

-отдых с гостями, игры и развлечения; 

-визуально указаны предположительные нестандартные материалы 

для оформления; 

-много травянистого покрова и дорожки, четко выделяющиеся на фоне 

газона. 

КОЛЛАЖ С ПОДБОРОМ МЕБЕЛИ И МАТЕРИАЛОВ 

Данный тип коллажа делается на исходном формате А3. Каждая разра-

батываемая зона имеет свой индивидуальный коллаж.   

 

Рисунок 43 – Пример выполнения концептуального коллажа к благо-

устройству дачного участка 
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На коллаже вы указываете все объекты, которые вы запланировали в 

процессе создания чертежей по благоустройству, в первую очередь это каса-

ется функционального плана. Все запланированные объекты имеют свои габа-

риты (если вы на чертеже указываете качели с 1 сидением, а на коллаже пока-

заны качели с тремя сидениями – это вызовет много вопросов). Исключением 

может быть материал, из которого состоит объект (к примеру, в проекте к дач-

ному участку запланирована раковина из темного дерева, в цвет беседки, а на 

коллаже указана раковина из светлой породы дерева – подобное решение до-

пустимо). Если у вас есть зоны, которые по функционалу, предметной осна-

щенности и наименованию схожи – для них вы можете выполнить единый кол-

лаж. Студенты, которые выполняют большую часть проекта от руки вставляют 

коллажи в отчет без рамки и штампа (т.е. чисто композиция с пометкой, к ка-

кой зоне относится данный коллаж). Студенты, которые выполняют проект на 

ПК вставляют композицию без рамки и штампа в отчет, а также вставляют 

коллажи в альбом (только уже с наличием рамки и штампа с соответствую-

щими подписями). Рекомендуется компоновать объекты коллажа таким обра-

зом, чтобы предполагаемых заказчик наглядно понимал, как в итоге будет вы-

глядеть данная зона в реальность (т.к. в рамках учебной практики не преду-

смотрено создание 3Д-визуальизации): напольные покрытия находятся снизу, 

поверх них располагаются кусты, растения и иные объекты. 

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 

Ведомость материалов представляет собой таблицу, где по разным вами 

заданным зонам указываются материалы, которые будут закупаться для 

благоустройства (все зоны, которые существуют в проекте должны быть 

разобраны).В данную таблицу входят именно МАТЕРИАЛЫ: никакие 

растения или декоративные элементы (скажем, садовые гномы), 

технологические системы полива и прочее сюда не вносятся, если вы 

покупаете готовый комплекс (скажем, детскую горку с качелями или беседку 

от производителя в полной сборке, которые нужно только привезти и 

собрать/соберут рабочие за вас) – вы их не вносите в ведомость, но, если вы 

собираетесь построить что то собственноручно с нуля – то тогда все 

материалы, которые пойдут на застройку (хотя бы большую часть) вам нужно 

указать в данной таблице. В ведомости в разных столбцах указываются 

наименования зон, виды отделки, площадь и примечания. С зонами все 

понятно: каое наименование в чертежах выхонам давали – такое и используете 

слово в слово. Зоны могут указываться в разном порядке. Столбец «Виды 

отделки» : максимально расписываются материалы и их характеристики: 

обязательно - полное наименование, цвет. В «Примечания» прописываются 

уточнения по материалу: в идеале указываются свойства материала, 

конкретный производитель и артикул, размеры материала (скажем плитки или 

досок) и для чего данный материал будет использоваться конкретно в этой 

зоне, возможно, так же указывается возможноя замента материала на более 
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бюджетный аналог. Иногда часть информации из «Примечания» 

прописывается в «Виды отделки» :  это не запрещено. Столбец «м2» - 

показывает площадь, которую будет занимать тот или иной материал (обычно 

проектировщик высчитывает общую площадь материалов на разработку 

благоустройства и отправляет заказчика на «закупы» в сторительные 

магазины, работники которых по высчитанной площади скажут сколько 

партий, упаковок, мешков и т.д. заказчику нужно будет приобрести, чтобы 

покрыть указанную площадь. 

 

Рисунок 44 – Пример выполнения «Ведомости материалов»: альбом-

ный вариант 

Внимание, так как представленно на рисунке выше ведомость 

материалов нужно будет выполнить только для студентов, которые 

большую часть работы выполняют на ПК. Для тех, кто выполняет 

большую часть проекта вручную будет достаточно создать схожую 

таблицу в Microsoft Word, и вставить ее либо в сам текст отчета, либо же 

напечатать на отдельных листах и вставить в приложение.  

Так же для тех, кто выполняет проект на ПК: если на лист в 

стандартном горизонтальном расположении не влазит вся подобранная вами 

информация: вы можете либо добавить еще один дополнительный лист (в 

штампе пометить «Ведомость материалов: лист 1» и «Ведомость 

материалов: лист 2», либо же в виде исключения, сменить ориентацию листа 

с горизонтального на вертикальное (при этом вам нужно будет адаптировать 
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расположение надписи и рамки в соответствии с ГОСТ, а так же нужно 

учитывать место для сшивания альбома по горизонтали). 

 

Рисунок 45 – Расположение штампа и изменение размеров рамки в со-

ответствии с заданной ориентацией листа  

 
Рисунок 46 – Адаптированная под вертикальное положение листа 

«Ведомость материалов»: альбомный вариант 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПРОЕКТА 

Представляет собой таблицу. Экономические расчеты выполняются 

только в самом отчете (глава 3.1). 

 

1.8 Выполнение завершающих листов проектного альбома 

Данные листы выполняются, когда вся остальная документация уже сделана.  

Титульный лист: 

 самый первый лист альбома/обложка альбома. Имеет единый вид как 

для тех, кто выполняет почти весь проект от руки, так и для тех, кто выполнял 

большую часть работы на ПК. Все надписи выполняются наклонным чертеж-

ным шрифтом. На титульном листе содержится следующая информация: 

наименование альбома (Дизайн-проект), номер, указывается заказчик, кто вы-

полнял, прописывается полностью тема разработки и адрес заданной террито-

рии на благоустройство, а также город и год выполнения. Единственное, что 

вам нужно будет поправить по изложенной информации (см. рисунок 47) – это 

ФИО исполнителя (т.е. ваше) и вписать полный адрес территории (улица/квар-

тал/микрорайон, а также перечислить номера домов, прилегающих к данной 

территории. 

Напоминаю, что по условиям выбора территории для благоустройства 

у вас задано, что к зоне благоустройства должно прилегать от двух до пяти 

жилых сооружений. 
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Рисунок 47 – Пример оформления титульного листа для альбома с про-

ектной документацией 

Ведомость чертежей: 

представляет собой таблицу, в которую забиты все разработанные в рам-

ках данного проекта материалы (за исключением болванок, предложений от 

руки по благоустройству и текстового анализа территории). Соответственно, 

ведомость чертежей создается после того, как будет разработано все осталь-

ное. В ведомости, порядок чертежей соответствует логическому порядку их 

создания. В ведомости существует два условных столбца «№» и «Наименова-

ние чертежа». «№» показывает порядковый номер данного чертежа, а также 

является обозначением номера страницы с данным чертежом (это вам нужно, 

чтобы вбить информацию с текущим и общим количеством страниц альбома 

в штамп каждого чертежа).  «Наименование чертежа» - указывается полное 

название чертежа без сокращений, если чертеж прописан как «исходный» - это 

мы так же помечаем в ведомости.  

Ведомость чертежей является обязательной для всех студентов, и, как 

титульный лист, выполняется при помощи наклонного чертежа. Обратите вни-

мание, что сама ведомость чертежей числится как самый первый лист альбома, 

но ведомость никогда не имеет штамп и чертежную рамку.  

 

 
Рисунок 47 – Пример оформления ведомости чертежей: альбомный ва-

риант 
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*Внимание, когда студенты, работающие на ПК, будут экспортиро-

вать листы своего проекта в pdf-формат: - нужно будет все надписи на 

листах выделить и при нажатии ПКМ выбрать функцию «Перевести в кри-

вые» (или же при экспорте документа в появившемся диалоговом окне экс-

порта найти и нажать на соответствующую функцию). Это делается для 

того чтобы люди могли прочитать ваш текст на любом электронном но-

сителе, даже в том случае, когда у них отсутствует в системе тот 

шрифт, который вы задействовали при работе. Переводить шрифт в кри-

вые стоит тогда, когда вы уверены, что в тексте точно нет ошибок, т.к. 

вы не сможете поправить его содержание после конвертирования. 

 


