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1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
 
Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее 

структурой и содержанием разделов (тем), требований к промежуточной аттестации, затем 
ознакомиться с перечнем рекомендуемой литературы. Далее желательно последовательное 
изучение материала по темам, ознакомление с рекомендациями по выполнению различных 
работ и заданий, как аудиторных, так и самостоятельных. 

Дисциплина состоит из нескольких связанных между собою тем, обеспечивающих 
последовательное изучение материала и выработку умения применять полученные знания на 
практике. 

Обучение по дисциплине осуществляется в следующих формах: 
1. аудиторные занятия (лекции, практические занятия); 
2. самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим занятиям, к 

зачету, индивидуальная консультация с преподавателем). 
Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному 
изучению материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 
проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное участие в обсуждении 
теоретических вопросов, разборе практических примеров. 

Обучающимся рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое 
для изучения дисциплины:  

- изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10–15 минут; 
- повторение лекции за день перед следующей лекцией – 10–15 минут;  
- изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю;  
- подготовка к лабораторной работе – 1,5 часа. 
 
2. Рекомендации по контактной работе 
 
2.1. Работа на лекциях 
 
Методологической основой преподавания дисциплины являются научность и 

объективность. Преподаватель на вводной лекции определяет структуру курса, поясняет цели 
и задачи изучения дисциплины, формулирует основные вопросы и требования к результатам 
освоения. При проведении лекций, как правило, выделяются основные понятия и определения 
с использованием мультимедиа-презентаций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и узловых вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Это позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать 
обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных вопросов, 
поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или 
иного явления или процесса, научные выводы и практические рекомендации. 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны 
внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 
мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 
решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном 
порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в 
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конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует 
преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, 
пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти 
остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, 
восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее 
сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее 
прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее 
затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть 
наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе доработки 
конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 
исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке 
к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 
средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 
основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой 
ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. 
Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 
известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 
расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, 
переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 
имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 
наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. 

 
2.2. Работа на практических занятиях 
 
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 
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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. 

На семинаре студенты ведут конспект. Конспект – это систематизированное, логичное 
изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 
более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

• В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. 
Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 
исправления и дополнения. 
 

3. Рекомендации по самостоятельной работе 
 
3.1. Подготовка к практическим занятиям 

 
Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение конспекта 

лекций, их дополнение рекомендованной литературой, активное участие на семинарах и 
подготовка докладов и презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Основой самостоятельной работы студентов является работа с рекомендованной 
литературой. Изучение дисциплины следует начинать с проработки РПД, особое внимание, 
уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Правила самостоятельной работы с литературой 
- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 
- Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо для 

обязательного прочтения, что пригодится для написания рефератов, а что может расширить 
Вашу общую культуру и т.д.). 

- Не пытайтесь читать быстро, вынужденное скорочтение не только не способствует 
качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя 
о прочитанном. 

Самостоятельная работа, предусмотренная учебным планом предполагает: 
- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы наиболее значимой 

в теоретическом и прикладном отношении (В.В.Докучаева, Г.Н.Высоцкого, Л.С.Берга, 
Б.Б.Полынова, Д.Л.Арманда, Н.А.Солнцева, Ф.Н.Милькова, А.Г.Исаченко и др.; 
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- изучение современных ландшафтных концепций; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературы); 
- работа с нормативными документами и законодательной базой; 
- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации по 

основным разделам курса; 
- выполнение практических работ. 
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и 
другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 
выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. 

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 
интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не 
входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 

раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, 
в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те 
документы, которые он использовал при написании реферата. 

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

 
3.4. Подготовка к промежуточной аттестации 
Промежуточный контроль направлен на проверку конечных результатов обучения, 

выявление степени усвоения обучающимися системы знаний, умений и навыков, полученных 
в результате изучения данной дисциплины. Основной формой итогового контроля по 
дисциплине является экзамен. 

Подготовка к зачету осуществляется на основании методических рекомендаций по 
дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников и 
учебных пособий, научных статей, информации среды интернет. Литература для подготовки к 
экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-методическом комплексе. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 
материал дается в систематизированном виде. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 
излагаемых проблем. 
 

4.Работа с литературой 
 

№ 
Раздел / тема 
дисциплины 

Основная литература Дополнительная литература 
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1 История 
становления 
ландшафтного 
планирования

1. Л.К. Казаков 
Ландшафтоведение с 
основами ландшафтного 
планирования: учебное 
пособие для ВУЗов. М.: 
Академия, 2008 

2. О. Н. 
Барышникова, Ю. В. 
Козырева Основы 
ландшафтного планирования : 
учебное пособие. Барнаул: 
АлтГУ, 2017. 
http://elibrary.asu.ru/handle/asu
/3489 

 

1. В.А. Васильева, А.И. 
Головня, Н.Н. Лазарев 
Ландшафтный дизайн малого сада: 
учебное пособие для 
академического бакалавриата. М.: 
Юрайт, 2018. www.biblio-
online.ru/book/E6DC4B39-F5ED-
410F-A883-29AC85BD2C3D 

2. Д.В. Черных, Д.А.
Дурникин Ландшафтоведение с 
основами ландшафтной экологии: 
учебное пособие для экол. спец. 
Барнаул: АлтГУ, 2013 
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/144 

 

2 Принципы 
ландшафтного 
планирования и 
структура 
ландшафтных 
планов 

3 Методологическ
ие основы 
разработки 
содержания 
ландшафтных 
планов 

 




