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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

7 (4.1) 
Итого 

 

Недель 13 2/6  
Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 16 16 16 16  
Практические 20 20 20 20  
Контроль самостоятельной работы при проведении 

аттестации 
0,15 0,15 0,15 0,15  

Консультации (для студента) 0,8 0,8 0,8 0,8  
В том числе инт. 12 12 12 12  
Итого ауд. 36 36 36 36  
Кoнтактная рабoта 36,95 36,95 36,95 36,95  
Сам. работа 62,2 62,2 62,2 62,2  
Часы на контроль 8,85 8,85 8,85 8,85  
Итого 108 108 108 108    
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: формирование у студентов представлений о природных и природно-антропогенных ландшафтах регионов.  

1.2 Задачи:  факторов и механизмов формирования ландшафтов регионов;  
 структуры и функционирования сельскохозяйственных, лесохозяйственных, городских, промышленных и 

рекреационных ландшафтов;  
 ландшафтно-экологических принципов и методов рационального природопользования, охраны природы, 

территориального ландшафтного планирования и проектирования культурных ландшафтов.  

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 География России и мира 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Физическая география и ландшафты России 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-7:способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

особенности самоорганизации и самообразованию 

Уметь: 

заниматься самоорганизацией и самообразованием 

Владеть: 

самоорганизацией и самообразованием 

ОПК-3:способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о географии, 

землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии, 

биогеографии, географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведении 

Знать: 

базовые общепрофессиональные теоретические знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, 

климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 
ландшафтоведении 

Уметь: 

использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами 
геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении 

Владеть: 

базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о географии, землеведении, геоморфологии с основами 
геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении 

ПК-2:способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических исследований, уметь проводить исследования в 

области геофизики и геохимии ландшафтов 

Знать: 

базовые знания, основные подходы и методы физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, 

гляциологических исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии ландшафтов 

Уметь: 

использовать базовые знания, основные подходы и методы физико-географических, геоморфологических, 
палеогеографических, гляциологических исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов 

Владеть: 

базовыми знаниями, основными подходами и методами физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, 

гляциологических исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии ландшафтов 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Природные условия 

регионов и их влияние на 

ландшафтную структуру 

      

1.1 Влияние природных условий регионов 
на формирование ландшафтов /Лек/ 

7 2 ОПК-3 ОК- 
7 ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 2. Геология Алтая       
2.1 Геологическая карта Горного Алтая 

/Лек/ 
7 2 ОПК-3 ОК- 

7 ПК-2 
Л1.1Л2.1 2  

 Раздел 3. Почвенный покров Алтая       
3.1 Почвы Алтая /Лек/ 7 2 ОПК-3 ОК- 

7 ПК-2 
Л1.1Л2.1 2  

 Раздел 4. Климат Алтая       
4.1 Климатические особенности /Лек/ 7 2 ОПК-3 ОК- 

7 ПК-2 
Л2.1 Л1.1 2  

 Раздел 5. Почвы Алтая       
5.1 Почвенный покров /Лек/ 7 4 ОПК-3 ОК- 

7 ПК-2 
Л1.1Л2.1 2  

 Раздел 6. Особенности ландшафтов 

Алтая 
      

6.1 Ландшафты Алтая /Лек/ 7 4 ОПК-3 ОК- 
7 ПК-2 

Л1.1Л2.1 4  

 Раздел 7. Практические работы       
7.1 Практическая работа /Пр/ 7 20 ОПК-3 ОК- 

7 ПК-2 
Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 8. Самостоятельная работа       
8.1 Самостоятельная работа /Ср/ 7 62,2 ОПК-3 ОК- 

7 ПК-2 
Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 9. Консультации       
9.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 7 0,8 ОПК-3 ОК- 

7 ПК-2 
Л2.1 0  

 Раздел 10. Промежуточная 

аттестация (зачёт) 
      

10.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 7 8,85 ОПК-3 ОК- 
7 ПК-2 

Л2.1 0  

10.2 Контактная работа /KСРАтт/ 7 0,15 ОПК-3 ОК- 

7 ПК-2 
Л2.1 0  

              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Почвы Алтая 
Климат Алтая 
Растительность Алтая 

5.2. Темы письменных работ 

Влияние региональных природных характеристик на ландшафты 

Фонд оценочных средств 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ 

              

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Галицкова М.Ю. Наука о земле. Ландшафтоведение: учебное 
пособие 

Самара: Самарский 
государственный 

архитектурно- 
строительный 

университет, 2011 

http://www.iprbooksho 
p.ru/20481.html 

Л2.2 Смагина Т.А., 

Кутилин В. С., 
Федоров Ю.А. 

Ландшафтоведение: учебное пособие Ростов-на-Дону: 

Южный 
федеральный 

университет, 2011 

http://www.iprbooksho 

p.ru/46991.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office 

6.3.1.2 Moodle 

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.4 MS WINDOWS 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.2 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека 

            
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 проблемная лекция  

            
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

215 А1 Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Помещение 

для самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся). 

Компьютеры с доступом в Интернет 

            
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
Изучение дисциплины предусматривает систематическую самостоятельную работу студентов над материалами для 

дополнительного чтения; развитие навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного процесса. Изучение 
лекционного материала по конспекту лекций должно сопровождаться изучением рекомендуемой литературы, основной и 

дополнительной. Основной целью организации самостоятельной работы студентов является систематизация и активизация 
знаний, полученных на лекциях и в процессе подготовки к практическим/семинарским занятиям. Самостоятельная работа по 

изучению курса предполагает внеаудиторную работу, которая включает: 
1. Подготовку к практическим/семинарским занятиям. 
2. Подготовку к контрольной работе. 
3. Подготовку к зачёту. 
 
Методические указания обучающимся при подготовке к практическим/семинарам 
Практическое занятие – своеобразная форма связи теории с практикой, которая служит для закрепления знаний путем 

вовлечения студентов в решение разного рода учебно-практических познавательных задач, вырабатывает навыки 

использования компьютерной и вычислительной техники, умение пользоваться литературой. При подготовке к каждому 
занятию необходимо обратиться к курсу лекций по данному вопросу и учебным пособиям. 
Критериями подготовленности студентов к практическим занятиям считаются следующие: знание соответствующей 
литературы, владение методами исследований, выделение сущности явления в изученном материале, иллюстрирование 

теоретических положений самостоятельно подобранными примерами. 
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – 

научить студентов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 
самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах, в виде: 
- развернутой беседы – обсуждения (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном 
участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться 

сообщения по тому или иному вопросу, а также ставятся дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным 
участникам обсуждения; 
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- устных докладов с последующим их обсуждением; 
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию преподавателя и прочитанных 

студентами группы до семинара. 
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем 
на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 
Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 
1) организационный; 
2) закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной 
литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его 

часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 
должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 

также разобраться в иллюстративном материале. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а 

также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо 

продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 
Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не 

допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При 

этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 
 
Понятие о природных факторах пространственной дифференциации ландшафтов и соответствующих закономерностях их 
организации 
Закономерности ландшафтной организации на региональном уровне 
Зональность 
Высотная поясность. 
Закономерности ландшафтной организации на внутрирегиональном уровне 
Гидроморфная поясность 
Склоновая микрозональность 
Ярусность ландшафтов на равнинах 
Позиционность 
Фактор — это нечто внешнее по отношению к ландшафту (другие геосистемы или условия), которые обуславливают 

организацию ландшафта в соответствии с действием фактора и внутренними условиями самого ландшафта. 
Факторы: 
Планетарно-космические (положение Земли в солнечной системе, шарообразность Земли, наклон земной оси к плоскости 
эклиптик; отношение планеты Земля к другим космическим объектам) 
Абсолютная и относительная высоты 
Уровень грунтовых вод 
Структурно-тектоническая и литологическая неоднородность 
Позиция 
Влияние других геосистем (воздушных, водных, биоценотических и иных потоков вещества, энергии и информации; 
воздействие человека (антропогенный фактор) и др.) 
Зональность 
Закон зональности (1898 г.) в трактовке В.В.Докучаева «…Благодаря известному положению нашей планеты относительно 

Солнца, благодаря вращению Земли, ее шарообразности, климат, растительность и животные распределяются по земной 
поверхности с правильностью,  допускающей  разделение  земного шара на пояса — полярный, умеренный, 

подтропический, экваториальный и пр.» (1948, с.22). 
По В.В.Докучаеву все на территории Земного шара зонально. 
Изменение трактовки закона зональности В.В.Докучаева его учениками (Сибирцевым и др.), выделение азональных и 
интразональных ландшафтов. 
Причина — изменение теплового баланса с высотой. 
Количество солнечной радиации с высотой увеличивается на 10% на каждые 1000 м , но длинноволновое излучение земной 

поверхности растет еще быстрее, чем инсоляция. В результате радиационный баланс быстро уменьшается и температура 
воздуха падает. 
Средний температурный градиент — 0,5-0,60    на 100 м. 
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Методические указания по подготовке к контрольной работе 
Контрольная работа представляет собой не только одну из форм текущего контроля,  но и форму самостоятельной работы 
студентов. 
Цели контрольной работы: 
- углубить, систематизировать и закрепить теоретические знания студентов; 
- проверить степень усвоения одной темы или вопроса; 
- выработать у студента умения и навыки поиска и отбора необходимой литературы, самостоятельной обработки, обобщения 

и краткого, систематизированного изложения 
Основная задача контрольной работы - пробудить у студента стремление к чтению лекций, использованию основной и 

дополнительной литературы. 
Контрольные работы в вузе могут быть: 
- аудиторными (выполняемые во время аудиторных занятий в присутствии преподавателя); 
- домашними, которые задаются на дом к определенному сроку; 
- текущими, целью которых является контроль знаний по только что пройденной теме; 
- экзаменационными, оценка по которым имеет статус итоговой. 
На контрольную работу могут выноситься как проблемные (нередко спорные теоретические вопросы), так и вопросы, 

требующие самостоятельного изучения, а также более глубокой проработки. 
Контрольная работа может включать в себя как одно, так и несколько заданий следующего характера: 
- вопросы на информационную осведомленность (назовите, перечислите, определите, дайте характеристику и т.п.); 
- вопросы и задания на логическое осмысление информации, конкретизация и оценочные суждения ( изложите содержание и 

ваше понимание определенных вопросов, сделайте анализ и т.п.); 
- задания на практическое применение изучаемой информации (разработайте и опишите, составьте программу и т.п.); 
- написание аннотации, отзыва, рецензии и др. 
На самостоятельную подготовку к контрольной работе студенту отводится 1-3 недели. Подготовка включает в себя изучение 

лекций, рекомендованной литературы. 
Общие требования к контрольной работе: 
- знание материала по обозначенной теме; 
- умение размышлять; 
- четкость изложения 
- аргументированность; 
-объективность и логичность, 
-грамотность и корректность. 
 
Методические рекомендации по подготовке к  тестированию 
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. 
Тест может быть использован при изучении и после полного прохождения курса, а также выявить уровень подготовленности 

к изучению дисциплины. Для контроля выбраны разделы,  отражающие основные разделы курса. 
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: 
а) проработать информационный материал по дисциплине. Проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 
учебной литературы; 
б) четко выяснить все условия тестирования заранее (сколько тестов будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т.д.); 
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выбрать 
правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам; 
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко 

оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант. 
д) при встречи с чрезвычайно трудным вопросом, не тратить много времени на него, а вернуться к трудному вопросу в конце. 
е) обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 
 
Методические рекомендации по подготовке к зачёту 
Изучение дисциплины завершается сдачей зачёта. Он является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на 

лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 
В период подготовки студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют 

полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три этапа: 
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра; 
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту по темам курса; 
-подготовка к ответу на вопросы. 
Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем либо указана в рабочей программе. 
Основным источником подготовки к зачёту является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном 

виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 
новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачёту студентам необходимо обращать 

внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 
По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по 

вопросам студенту дается 20 минут. 

 


