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В В Е Д Е Н И Е  

Современная физическая география изучает географическую обо-

лочку как самостоятельную планетарную систему, ее вещественный со-

став, структуру, развитие, общие закономерности пространственной диф-

ференциации. Одной из первых дисциплин методической направленности, 

с которой студенты знакомятся на начальном этапе обучения, является 

курс «Методика физико-географических исследований». 

Цель курса «Методика физико-географических исследований» – дать 

студентам знания о различных физико-географических методах и развить 

умения их применения в компонентных и комплексных физико-

географических дисциплинах. 

Задачи дисциплины: изучение разнообразных географических мето-

дов, приемов и методик, овладение практическими навыками организации 

исследований и использования полученных знаний для решения научных и 

практических задач в компонентных и комплексных физико-

географических работах.  

Характер данного курса определяет его структуру и содержание: 

краткое изложение основных целей и задач физической географии, а также 

этапов научного познания; изучение системы географических наук, и в 

частности структуры физической географии; изучение развития основных 

методов физической географии; рассмотрение объекта физико-

географических исследований; исследование методов и приемов общена-

учного экспедиционного изучения ПТК; анализ методов картографирова-

ния и описания ПТК; краткое рассмотрение прикладных физико-

географических исследований и др. 

В результате изучения разнообразных методов физико-

географических исследований студент должен  

− знать главные методические приемы изучения пространственной 

структуры, функционирования и эволюции геосистем; 

− уметь выявлять и картографировать природно-территориальные 

комплексы разного ранга; проводить отраслевые физико-географические 

исследования, ландшафтно-геохимические и геофизические наблюдения; 

организовывать и выполнять полевые исследования и наблюдения на ком-

плексных географических стационарах; проводить камеральную обработку 

результатов полевых исследований; вести сбор материалов и информации 

по теме исследования, анализировать и оформлять итоговые отчеты. 

Программа для специальностей стационара рассчитана на 40 ауди-

торных часов, в том числе лекционных – 30, практических занятий – 10, 

для заочного отделения – на 14 аудиторных часов, в том числе лекцион-

ных – 8, лабораторных занятий – 6. Форма итогового контроля – зачет. 
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Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н  К У Р С А  

 

 Название темы Лекции 
Практ. 

занятия 

1. Введение: цели и задачи курса, система геогра-

фических наук и ее основные подсистемы. 
4  

2. Развитие методов в физической географии. 6  

3. Объект физико-географических исследований. 4  

4. Ландшафтно-геохимический подход к изучению 

природных территориальных комплексов. 
2  

5. Ландшафтно-геофизический подход к изучению 

природных территориальных комплексов. 
2  

6. Полевые комплексные физико-географические 

исследования: подготовительный этап. 
2  

7. Полевые комплексные физико-географические 

исследования: полевой этап. 
6  

8. Полевые комплексные физико-географические 

исследования: камеральный этап. 
2  

9. Методы прикладных физико-географических ис-

следований. 
2  

10. Составление физико-географического описания.  2 

11. Построение комплексного физико-

географического профиля. 
 2 

12. Составление ландшафтной карты.  2 

13. Ландшафтный синтез на основе комплексного 

физико-географического профиля. 
 2 

14. Оценка ландшафтного разнообразия физико-

географической провинции Беларуси. 
 2 

 ВСЕГО 30 10 
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Т Е М Ы  И  П Л А Н Ы  Л Е К Ц И Й  

Лекция 1. Введение: цели и задачи курса, система географических 

наук и ее основные подсистемы. 

1. Система географических наук и ее основные подсистемы.  

2. Цели и задачи физической географии. Этапы научного познания. 

3. Физическая география: структура и основные составляющие. 

4. Классы задач, решаемых в процессе комплексных физико-

географических исследований. 

Литература: 1, 3, 9, 13, 14, 15, 17 

Лекция 2. Развитие методов в физической географии. 

1. Понятие метод науки. Основные группы методов науки. 

2. Классификации методов комплексных физико-географических 

исследований. 

3. Традиционные методы. 

4. Методы исследований, используемые с 30–50 гг. XX в. 

5. Методы исследований, используемые с 60–80 гг. XX в. 

Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 17 

Лекция 3. Объект физико-географических исследований. 

1. Географическая оболочка и природно-территориальные комплексы. 

2. Ландшафт: определение и трактовка понятия. 

3. Вертикальное строение ландшафта. 

3.1. Компоненты ландшафта. 

3.2. Взаимосвязи компонентов ландшафта. 

4. Горизонтальное строение ландшафта. 

5. Классификация ландшафтов. 

Литература: 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 16 

Лекция 4. Ландшафтно-геохимический подход к изучению природных 

территориальных комплексов. 

1. Основные понятия геохимии ландшафта. 

2. Условия миграции элементов. 

3. Геохимические барьеры. 

4. Ландшафтная катена. 

Литература: 1, 3 
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Лекция 5. Ландшафтно-геофизический подход к изучению природных 

территориальных комплексов. 

1. Истории развития метода и его сущность. 

2. Радиационный баланс. 

3. Тепловой баланс. 

4. Водный баланс. 

5. Баланс биомассы. 

6. Изучение состояний ПТК. 

Литература: 1, 3, 10 

Лекция 6. Полевые комплексные физико-географические исследова-

ния: подготовительный этап. 

1. Этапы комплексных физико-географических исследований. 

2. Постановка задачи, изучение литературных и фондовых материалов. 

Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 16 

Лекция 7. Полевые комплексные физико-географические исследова-

ния: полевой этап. 

1. Полевая документация. 

2. Рекогносцировка и выбор участков для детальных исследований. 

3. Понятия «точки наблюдений», «ключевые участки», «пробные 

площади», «учетные площадки», «почвенные шурфы». 

4. Комплексное физико-географическое описание. 

4.1. Адресная и физико-географическая привязка. 

4.2. Геологические и геоморфологические наблюдения. 

4.3. Фиксация режима миграции вещества, увлажнения. 

4.4. Описание растительности. 

4.5. Описание почв. 

5. Прочие дополнительные наблюдения. 

6. Сбор образцов и других натурных экспонатов. 

7. Ландшафтное профилирование. 

8. Полевое ландшафтное картографирование. 

Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 16 
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Лекция 8. Полевые комплексные физико-географические исследова-

ния: камеральный этап. 

1. Обработка материалов полевого этапа исследований: виды и осо-

бенности аналитических работ. 

2. Составление ландшафтных профилей, отраслевых, ландшафтных 

и прикладных карт. Физико-географическое районирование. 

3. Картометрические работы и текстовые характеристики результа-

тов исследований.  

4. Особенности и структура отчета комплексных физико-

географических исследований. 

Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 16 

Лекция 9. Методы прикладных физико-географических исследований. 

1. Задачи, этапы и методы прикладных исследований. 

2. Основные направления прикладных физико-географических ис-

следований. 

3. Современные оценочные исследования. 

4. Ландшафтно-экологический анализ и диагноз. 

5. Ландшафтно-экологическое прогнозирование. 

Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 16 
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Л И Т Е Р А Т У Р А  К  Л Е К Ц И О Н Н О М У  К У Р С У :  

Литература основная: 

1. Беручашвили, Н.Л. Методы комплексных физико-географических 
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3. Жучкова, В.К. Методы комплексных физико-географических ис-

следований / В.К. Жучкова, Э.М. Раковская. – М. : Академия, 2004. – 368 с. 
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8. Марцинкевич, Г.И. Основы ландшафтоведения : Учеб. пособие для 
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Минск, 1986. – 171 с. 
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9. Анучин, В.А. Теоретические основы географии / В.А. Анучин. – 
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10. Беручашвили, Н.Л. Геофизика ландшафта / Н.Л. Беручашвили. – 
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11. Гродзинский, М.Д. Основы ландшафтной экологии / 

М.Д. Гродзинский. – Киев : Вища школа, 1993. –  222 с. 

12. Исаченко, А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое рай-

онирование / А.Г. Исаченко. – М. : Высшая школа, 1991. – 365 с. 

13. Исаченко, А.Г. Теория и методология географической науки / 

А.Г. Исаченко. – М. : ACADEMA, 2004. – 396 с. 

14. Максаковский, В.П. Географическая культура / 

В.П. Максаковский. – М. : Владос, 1998. – 416 с. 

15. Мукитанов, Н.К. От Страбона до наших дней / Н.К. Мукитанов. – 

М. : Мысль, 1985. – 237 с. 

16. Сочава, В.Б. Введение в учение о геосистемах / В.Б. Сочава. – Но-

восибирск : Наука, 1978. – 319 с. 

17. Харвей, Д. Научное объяснение в географии / Д. Харвей. – М. : 

Прогресс, 1974. – 502 с. 
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П Р А К Т И Ч Е С К И Е  З А Н Я Т И Я  

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №  1 

СОСТАВЛЕНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ  

Составление физико-географического описания неотъемлемая часть 

любого комплексного исследования. Описание может быть полным, по по-

дробному плану с оформлением основных карт и картосхем по каждому 

разделу, либо кратким и без иллюстративного материала. Чаще всего фи-

зико-географическое описание излагается в следующей последовательно-

сти: геологическое строение, рельеф, климат, воды, почвы, растительность, 

животный мир. Кроме того, дополнительно могут быть описаны ландшаф-

ты территории, а также хозяйственная деятельность и антропогенная пре-

образованность анализируемой территории. При любом изложении мате-

риала указанная последовательность должна соблюдаться. При этом необ-

ходимо следить за тем, чтобы компонентные характеристики не были со-

вершенно оторваны одна от другой, чтобы везде прослеживались межком-

понентные связи и выявлялись факторы физико-географической диффе-

ренциации территории. Физико-географическое описание может быть со-

ставлено как исключительно по картографическим источникам, так и с ис-

пользованием литературных и других материалов. 

Физико-географическое описание является неотъемлемой частью 

камерального этапа физико-географических исследований и обязательной 

частью отчета исследований. 

Цель работы: составить подробную общую физико-географическую 

характеристику одного из физико-географических округов Беларуси на ос-

новании картографических источников. Работа выполняется в группах по 

два человека на листах бумаги формата А4 в соответствии с правилами 

оформления научных работ. 

Исходными данными для выполнения комплексного физико-

географического описания являются карты школьного атласа [1] и Нацио-

нального атласа Беларуси [3], а также при необходимости – другие карто-

графические, литературные (учебники, монографии и др.) источники по 

физической географии Беларуси [2, 4, 5, 17–57]. 

Оборудование: лист кальки, бумага (А4), карандаш простой, каран-

даши цветные. 

Порядок выполнения работы. Составление комплексного физико-

географического описания складывается из нескольких последовательных 

этапов работы: 
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1. Знакомство с исходными данными. Для этого, в первую очередь, 

внимательно изучаются основные атласы Беларуси [1, 3], с целью сопо-

ставления карт атласов с основными пунктами плана описания. 

2. Составление комплексного физико-географического описания.  

На основании литературных источников, карт школьного атласа и 

составляется подробная физико-географическая характеристика одного из 

физико-географических округов (рисунок 1) Беларуси согласно плану: 

ОБЩАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОКРУГА _______________________ 

(план) 

1. Геологическое строение округа: 

1.1 тектоническое строение территории округа; 

1.2 плейстоценовые оледенения округа; 

1.3 геологическое строение территории округа, основные дочетвер-

тичные и четвертичные отложения, и районы их распространения; 

1.4 основные виды полезных ископаемых округа, закономерности их 

распространения и связь с тектоническим и геологическим строе-

нием территории. 

2. Рельеф округа: 

2.1 расположение округа согласно геоморфологическому райониро-

ванию; 

2.2 общая характеристика рельефа (основные орографические эле-

менты, абсолютные и относительные высоты округа); 

2.3 генетические формы рельефа, факторы формирования рельефа, 

связь рельефа с тектоническим и геологическим строением терри-

тории. 

3. Климат округа:  

3.1 расположение округа согласно агроклиматическому районирова-

нию; 

3.2 температурный режим зимы и лета, основные закономерности 

размещения изотерм января и июля; 

3.3 годовое количество осадков, их режим (распределение по сезонам 

года). 

4. Поверхностные и подземные воды округа: 

4.1 расположение округа согласно гидрологическому районирова-

нию; 

4.2 гидрографическая сеть округа (гидрологический бассейн, круп-

нейшие речные системы и их притоки, водность основных рек, 

режим и тип водного питания); 
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4.3 водоемы округа (крупнейшие озера и водохранилища округа, ге-

незис происхождения, основные характеристики); 

4.4 уровень залегания подземных вод округа. 

5. Почвенный покров округа: 

5.1 расположение округа согласно почвенному районированию; 

5.2 преобладающие процессы почвообразования; 

5.3 основные автоморфные и гидроморфные почвы округа (особен-

ности и площади распространения, сельскохозяйственное исполь-

зование). 

6. Растительность округа: 

6.1 расположение округа согласно геоботаническому районирова-

нию; 

6.2 основные растительные формации округа (особенности и площа-

ди распространения); 

6.3 основные охраняемые виды растений. 

7. Животный мир округа: 

7.1 расположение округа согласно зоогеографическому районирова-

нию; 

7.2 основные виды животных и их распространение; 

7.3 основные охраняемые виды животных. 

8. Ландшафты округа: 

8.1 расположение округа согласно ландшафтному районированию; 

8.2 доминантные виды ландшафтов, их территориальное распростра-

нение; субдоминантные и редкие виды; 

8.3 территориальное распространение родов ландшафтов: доминант-

ные, субдоминантные и редкие роды; 

8.4 особо охраняемые природные территории округа. 

9. Антропогенное воздействие на природу округа: 

9.1 особенности хозяйственной деятельности в пределах округа и 

влияние хозяйственной деятельности на природу; 

9.2 экологические проблемы и антропогенная преобразованность 

природы округа. 

10. Факторы физико-географической дифференциации округа (рас-

крыть взаимосвязи и взаимозависимости основных компонентов ПТК 

друг от друга). 
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Рисунок 1 – Физико-географическое районирование Беларуси 

(на уровне физико-географических округов) [по 3] 
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Основным источником данных служат карты школьного и Нацио-

нального атласов Беларуси (таблица 1). Необходимо обратить внимание на 

существование в атласах пояснительных записок к каждому разделу, где 

можно получить краткие сведения по каждому из пунктов плана. 

Таблица 1 – Основные источники данных для составления физико-

географического описания 

Раздел описания 
Атлас «Геаграфія 

Беларусі» [1] 

Нацыянальны атлас Беларусі 

[3] 

Физико-географическое 

районирование 
с. 25 с. 152 

Геологическое строение с. 8–13 с. 38–43, 46–47, 56–58, 60, 63 

Рельеф 
с. 8–9, 13, 52, 54, 56, 58, 

60, 62 
с. 18–25, 63–67 

Климат с. 14–17 с. 75–78, 81 

Поверхностные и под-

земные воды 
с. 8–9, 19, 52, 54, 56, 58, 

60, 62 
с. 18–25, 53, 58, 86–89, 92, 94–96 

Почвенный покров с. 20 с. 99–101, 103 

Растительность с. 21–22, 28 с. 113–117, 119, 120, 124–126 

Животный мир с. 23, 28 с. 129–132, 135, 137–140 

Ландшафты с. 24, 28 с. 143–148 

Антропогенное воздей-

ствие на природу 

с. 20, 26–27, 34–35, 

38–39 

с. 70, 91, 105–106, 110, 118, 119, 

156–162, 188, 204–205, 218, 

222–223, 228 

 

Для лучшей визуализации данных, учитывая равнозначность мас-

штабов большинства карт, предлагается на кальку или прозрачную пленку 

нанести границы необходимого физико-географического округа и методом 

наложения на покомпонентные карты описывать основные характеристики 

анализируемой территории (рисунок 2). 

При составлении характеристики физико-географического описания 

по картам атласов необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

− Большинство карт атласов имеют несколько информационных слоев; 

Например, на тектонической карте Беларуси [1, с. 11] представлены 

тектонические структуры, глубина залегания кристаллического фундамен-

та, главные разломы. 

− При составлении характеристик можно пользоваться всеми либо од-

ним или несколькими (при необходимости) информационными слоями карты. 

− На некоторых картах представленная информация может исполь-

зоваться в различных разделах описания. 
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граница Беларуси

округ Брестское Полесье

 

Рисунок 2 – Наложение границ физико-географического округа Бело-

русского Полесья на тектоническую карту Беларуси 

Например, на геоморфологической карте Беларуси [1, с. 13] пред-

ставлены генетические формы рельефа (пункт 2.3), а также границы рас-

пространения последних оледенений (сожского и поозерского) Беларуси. 

− Легенды к некоторым картам представлены в виде многоуровне-

вых списков, что позволяет дать более полную характеристику описывае-

мым компонентам либо явлениям. 

Например, на тектонической карте Беларуси [1, с. 11] представлены 

тектонические структуры разных порядков, таким образом, при описании 

тектонического строения территории округа можно описать распростране-

ние как основных структур, так и их строение (для более сложных струк-

тур) и распространение более простых единиц тектонической структуры 

территории. 

− Некоторые карты атласа дополняются схемами либо графиками, 

которые можно использовать при составлении характеристики. 

Например, на гидрологической карте [1, с. 19], представлены графи-

ки распределения среднегодового стока основных рек Беларуси по меся-

цам, на основании которых можно судить о режиме рек (пункт 4.2). 

− Карты также могут сопровождаться и таблицами. 

Например, карта агроклиматических областей [1, с. 17] сопровожда-

ется таблицей с их основными характеристиками, также общегеографиче-
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ские карты областей Беларуси [1, с. 52, 54. 56, 58, 60, 62] сопровождаются 

данными о крупнейших реках, озерах и водохранилищах. Данные таблиц 

при необходимости могут использоваться при составлении описания. 

− Некоторые карты атласа представлены картосхемами на уровне 

административных районов. 

Например, на карте мелиорации земель [1, с. 20] представлена карто-

схема удельного веса осушенных земель в общей площади сельскохозяй-

ственных земель района. Данные этой карты можно использовать при со-

ставлении описания (пункт 9.2). В таком случае необходимо указать либо 

значения, характерные для большинства районов, расположенных в преде-

лах округа, либо проанализировать пространственное изменение удельного 

веса осушенных земель тех районов, большая часть которых находится в 

описываемом округе. 

Таким образом, атласы Беларуси [1, 3] несут большую информаци-

онную нагрузку, что позволяет описать основные пункты плана без ис-

пользования литературных источников. 

Например, характеристика тектонического строения территории фи-

зико-географического округа Брестское Полесье, составленная по тектони-

ческой карте Беларуси [1, с. 11] (см. рисунок 2) может включать следую-

щие элементы:  

1. Описание тектонических структур округа (обратите внимание, 

что на карте представлены структуры разных порядков, поэтому при со-

ставлении описания необходимо описать структуры первого порядка, а за-

тем второго и при наличии – третьего порядков). 

2. Изменение глубины кристаллического фундамента, 

3. Размещение основных разломов. 

При составлении покомпонентных описаний по картам атласов 

необходимо в обязательном порядке указать следующую информацию: 

− какие физико-географические характеристики (тектонические 

структуры, геологические отложения, генетические типы рельефа, виды и 

роды ландшафтов и др.) встречаются в границах описываемых физико-

географических округов; 

− где (в северной, центральной и др. части округа) и каким образом 

(крупными полигонами, вдоль рек, небольшими участками, равномерно по 

территории округа, небольшими скоплениями и др.) данные физико-

географические характеристики располагаются в пределах округа; 

− какие площади (примерно в %) занимают встречающиеся харак-

теристики в пределах округа, какую густоту имеют линейные характери-

стики и какую плотность имеют точечные объекты в границах физико-

географического округа.  
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С учетом вышесказанного, например, характеристика тектоническо-

го строения территории физико-географического округа Брестское Поле-

сье, составленная по тектонической карте Беларуси [1, с. 11] (рисунок 2) 

может быть составлена следующим образом: 

1.1 Тектоническое строение территории округа Брестское Полесье. 

Территория Брестского Полесья располагается в пределах двух 

структур первого порядка Восточно-европейской платформы: Русской 

плиты и Волыно-Азовской плиты.  

Большая часть физико-географического округа Брестское Полесье 

расположена в пределах Русской плиты. В ее границах выделяется две тек-

тонические структуры второго порядка: Подляско-Брестская впадина и 

Полесская седловина. Наибольшую площадь (около 70%) в пределах опи-

сываемого округа занимает Подляско-Брестская впадина. В ее пределах 

глубина залегания кристаллического фундамента уменьшается с запада на 

восток от 1,5 до 0,5 км глубиной. Доминирующей глубиной залегания кри-

сталлического фундамента в пределах Подляско-Брестской впадины явля-

ется от -1,0 км до -0,5 км. В западной части Подляско-Брестской впадины 

расположены шесть основных разломов имеющих веероподобное распро-

странение с юго-запада на северо-восток и восток. 

На крайнем востоке физико-географического округа Брестское Поле-

сье расположена Полесская седловина, которая занимает около 20% терри-

тории округа. Глубина залегания фундамента в ее пределах составляет от 

-0,5 до -0,25 км. 

Волыно-Азовская плита занимает примерно 10% территории Брест-

ского Полесья и расположена в юго-западной части округа. В ее пределах 

выделяется одна структура второго порядка – Луковско-Ратновский горст. 

Его границы расположены параллельно друг другу с северо-запада на юго-

восток и имеют разломный характер. Несмотря на небольшую площадь, 

которую занимает Луковско-Ратновский горст в пределах Брестского По-

лесья, глубина залегания кристаллического фундамента в его пределах из-

меняется от -1,5 км на юго-востоке до -0,25 км на северо-западе.  

3 .  С о с т а в л е н и е  л а н д ш а ф т н о й  к а р т ы  ф и з и к о -

г е о г р а ф и ч е с к о г о  о к р у г а .   

На основании ландшафтной карты Национального атласа Беларуси 

[3, с. 144–145] построить ландшафтную карту округа, легенду к карте 

оформить в виде таблицы (таблица 2): 
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Таблица 2 – Ландшафты физико-географического округа _______________ 

Класс ландшафтов Тип ландшафтов Род ландшафтов Вид ландшафтов 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  2 

ПОСТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  

ПРОФИЛЯ 

Составление комплексных физико-географических профилей служит 

вспомогательным этапом работ в целях ландшафтного картографирования. 

На комплексных профилях четко выявляются ряды сопряженных урочищ, 

образующих морфологическую структуру ландшафта; устанавливаются 

основные и второстепенные урочища, их приуроченность к определенным 

формам рельефа, литологическому составу пород, набору растительных 

группировок и почвенных разностей; выявляются закономерности, прису-

щие более крупным природно-территориальным комплексам [8, 12]. 

Исходными данными для составления комплексного физико-

географического профиля служат: 

1. Фрагмент топографической карты [по 6] масштаба 1:50 000 с 

нанесенной на ней линией профиля (рисунок 3). 

2. Сокращенные схемы комплексного описания точек наблюдения 

(рисунок 3). 

Оборудование: лист миллиметровой бумаги формата А3, циркуль-

измеритель, линейка, карандаш простой, карандаши цветные, схемы 

условных обозначений. 

Порядок выполнения работы. Составление комплексного профиля 

складывается из нескольких последовательных этапов работы: 

1. Знакомство с исходными данными. Для этого внимательно изу-

чается топографическая карта участка исследования, направление линии 

профиля, основные формы рельефа параллельно со схемами комплексных 

описаний точек наблюдения. 

2. Составление гипсометрического профиля.  

Для построения гипсометрического профиля используется фрагмент 

топографической карты, на котором красной линией показана линия про-

филя. Горизонтали на топографической карте проведены через 10 метров. 

Гипсометрический профиль строится в прямоугольной системе координат. 

По вертикальной оси показываются абсолютные высоты, по горизонталь-

ной – расстояние между горизонталями. 
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Рисунок 3 – Фрагмент топографической карты с линией профиля и со-

кращенные схемы комплексного описания точек наблюдения 

 

Схемы комплексного описания точек наблюдения: 

Точка 1 

Почвенная разность: 

Дерново-подзолистые слабо- и среднеоподзоленные супесчаные почвы на водно-

ледниковых песках 

Растительность: 

Формула древостоя: 10С+Д 

Подлесок: 

№ Название видов кустарников Обилие Жизненность 

1 Рябина sp средняя 

2 Крушина sp средняя 

Травянистые и кустарничковые растения: 

К у с т а р н и ч к и  Т р а в я н и с т ы е  р а с т е н и я  

№ название обилие № название обилие 

1 Вереск cop3    

2 Брусника обыкновенная sp    

Моховой и лишайниковый покров: 

№ Виды мхов и лишайников Обилие 

1 Зеленые мхи cop1 

Точка 2 

Почвенная разность: 

Дерново-подзолистые слабооподзоленные песчано-супесчаные почвы на древнеаллю-

виальных песках 

Растительность: 

Луг: суходольный злаковый 

Точка 3 

Почвенная разность: 

Аллювиальные торфяно-болотные почвы  
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Растительность: 

Луг: осоковый 

Точка 4 

Почвенная разность: 

Дерново-подзолистые слабо- и среднеоподзоленные супесчаные почвы на моренных 

супесях и песках 

Растительность: 

Формула древостоя: 6С4Д 

Подлесок: 

№ Название видов кустарников Обилие Жизненность 

1 Лещина sp средняя 

2 Крушина cop2 средняя 

Травянистые и кустарничковые растения: 

К у с т а р н и ч к и  Т р а в я н и с т ы е  р а с т е н и я  

№ название обилие № название обилие 

1 Черника обыкновенная cop3    

2 Брусника обыкновенная sp    

Моховой и лишайниковый покров: 

№ Виды мхов и лишайников Обилие 

1 Зеленые мхи cop3 

2 Сфагнум sol 

Точка 5 

Почвенная разность: 

Дерново-подзолисто-глеевые супесчано-суглинистые почвы на суглинках  

Растительность: 

Формула древостоя: 10С 

Травянистые и кустарничковые растения: 

К у с т а р н и ч к и  Т р а в я н и с т ы е  р а с т е н и я  

№ название обилие № название обилие 

1 Черника обыкновенная sp 1 Мелкие злаки cop1 

2 Брусника обыкновенная sp    

Моховой и лишайниковый покров: 

№ Виды мхов и лишайников Обилие 

1 Зеленые мхи sp 

Точка 6 

Почвенная разность: 

Дерново-подзолистые слабо- и среднеоподзоленные супесчаные почвы на моренных 

супесях и песках 

Растительность: 

Пашня 
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Большое методическое значение при составлении профиля имеет 

выбор вертикального и горизонтального масштабов. Горизонтальный мас-

штаб лучше всего полностью увязать с горизонтальным масштабом топо-

графической карты. Если линия профиля по своей длине не укладывается в 

размеры листа миллиметровой бумаги, то в таком случае необходимо го-

ризонтальный масштаб уменьшить вдвое. При выборе вертикального мас-

штаба следует учитывать колебания относительных высот в пределах 

участка. Это делается для того, чтобы профиль полностью уложился в 

формат бумаги. Так как гипсометрический профиль строится с середины 

листа миллиметровой бумаги, то вертикальный масштаб целесообразно 

выбрать таким, чтобы наивысшие точки профиля не могли выйти за преде-

лы листа [12]. Для большей выразительности и наглядности в изображении 

элементов рельефа на профиле допускается, чтобы вертикальный масштаб 

превышал горизонтальный в 5–10 раз. Однако желательно, чтобы высота 

профиля не превышала 7–10 сантиметров. Оптимальные варианты верти-

кального масштаба при заданном размере бумаги могут быть следующими: 

1:1 000 (в 1 см – 10 м) и 1:2 000 (в 1 см – 20 м). 

Профиль строится на середине миллиметрового листа бумаги с та-

ким расчетом, чтобы оставалось место вверху и внизу листа для нанесения 

других элементов профиля. Все линии и цифры при построении гипсомет-

рического профиля первоначально наносятся карандашом. 

На построенной оси координат на оси ординат отмечаются санти-

метровые отметки, слева от которых подписываются абсолютные высоты в 

выбранном вертикальном масштабе. Шкала высот начинается с абсолют-

ной минимальной отметки, выбранной для основания профиля. 

На оси абсцисс, которую называют основанием профиля, отклады-

вают расстояние между горизонталями. Лучше всего отмечать их несколь-

ко отступая от шкалы высот, чтобы профиль к ней непосредственно не 

примыкал [12]. 

Так как в данном случае горизонтальный масштаб профиля равен 

масштабу топографической карты, то работа по отображению горизонта-

лей на основании сводится к их простому переносу с топографической 

карты на профиль. Для этого миллиметровку прикладывают длинной сто-

роной к линии профиля и переносят на ее край все горизонтали. Местопо-

ложение каждой горизонтали отмечают черточкой, около которой про-

ставляют соответствующую данной горизонтали абсолютную отметку [12]. 

По окончании данной работы приступают к построению самого гип-

сометрического профиля. Для этого из каждой метки на его основании, со-

ответствующей той или иной горизонтали, мысленно восстанавливают 

перпендикуляр до высоты, отвечающей абсолютной высоте горизонтали, и 

на этом уровне ставят на миллиметровке точку. Полученные таким обра-
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зом точки соединяют плавной кривой от руки. На полученной кривой, ко-

торая и будет являться гипсометрической линией профиля, ставятся и под-

писываются метки точек наблюдения [12]. 

3. Изображение горизонтального строения ПТК. 

Горизонтальное строение – сочетание пространственно взаимосвя-

занных природно-территориальных комплексов более низкого ранга, вхо-

дящих в состав ПТК более высокого таксономического уровня [12]. 

Горизонтальное строение ПТК раскрывается посредством парал-

лельного анализа топографической карты, гипсометрической линии про-

филя и схем комплексного описания точек наблюдения.  

Отображение горизонтального строения ландшафта изменяется в за-

висимости от масштаба работ, в результате можно выделить три уровня 

исследований: локальный, региональный и планетарный. На локальном 

уровне горизонтальное строение ландшафта представлено комплексами, 

образующими соподчиненную систему морфологических единиц, которые 

принято разделять на основные и факультативные (промежуточные). К ос-

новным относятся ландшафт, урочище, фация; к факультативным – мест-

ность, сложное урочище, подурочище. Масштаб карты обусловливает воз-

можность отображения на ней ПТК различных рангов [13, 15].  

Фациальное картирование возможно только для самых крупных мас-

штабов, не мельче 1:2 000. В масштабах 1:5 000 – 1:25 000 изображают под-

урочища и урочища. В обобщенных крупных масштабах (1: 50 000 – 

1:100 000) чаще всего объединяют контуры в группы урочищ или картиру-

ют местности. То же относится и к среднемасштабным картам (1:200 000 – 

1:1 000 000). Мелкий масштаб (мельче 1:1 000 000) дает возможность изоб-

ражать либо ландшафты, либо их типологические группировки. 

Масштаб используемой топографической карты (1:50 000) позволяет 

выделять на линии профиля урочища. 

Урочище – это ПТК, связанный с выпуклыми или вогнутыми мезо-

формами рельефа и представляющий закономерно построенную систему 

генетически, динамически и территориально связанных фаций или их 

групп. Таким образом, структура урочища зависит от характера мезоформ 

рельефа, генетических особенностей территории, почвенного и раститель-

ного покрова. При однородных геологических и гидрогеологических усло-

виях лимитирующим фактором выделения урочищ служат мезоформы ре-

льефа – холмы, балки, овраги, ложбины стока, речные террасы и т.д. [14] 

Изображение горизонтального строения природно-территориальных 

комплексов состоит из нескольких этапов. 
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1. Определение мезоформ рельефа. 

Определение мезоформ рельефа начинается с изучения топографиче-

ской карты с нанесенными на ней точками наблюдений. В данном случае 

необходимо обратить внимание на следующие факторы: абсолютные от-

метки в районе точки наблюдения, рисунок горизонталей на участке, 

название почвенной разности для данного участка.  

В пределах рассматриваемых топографических участков могут вы-

делять следующие формы мезорельефа (рисунок 4): 

− равнины (точки, лежащие на абсолютных высотах до 200 м); 

− холмы (точки, лежащие на абсолютных высотах более 200 м); 

− ложбины стока; 

− поймы; 

− надпойменные террасы; 

− овраги и балки. 

Выделенные мезоформы рельефа в пределах изучаемого топографи-

ческого участка заносятся в первый столбец рабочей таблицы (таблица 3). 

Таблица 3 – Комплексное описание ключевых участков 

№ точки 

Форма мезо-

рельефа 
Генезис 

Почвенная 

разность 

Растительная 

ассоциация 
Урочище 

1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

 

2. Определение генезиса участка в пределах точки наблюдения. 

Следующий этап заключается в определении генезиса каждого участ-

ка. Генезис ключевых участков отображается в названии почвенной разно-

сти (рисунок 5). В данном случае встречаются следующие генетические 

отложения: моренные суглинки, водно-ледниковые пески, лессовидные су-

глинки и т.д. Таким образом, происхождение ключевого участка определя-

ется характером рельефа и существующим типом отложений. На основа-

нии этих данных в рабочую таблицу вносятся сведения о генезисе участков 

наблюдений. Название генезиса точки наблюдения должно сочетаться с 

названием выделенной формы мезорельефа. Например, холм моренный, 

равнина водно-ледниковая и др. В связи с тем, что поймы и надпойменные 

террасы, ложбины стока, овраги и балки имеют однозначный генезис про-

исхождения, для данных форм мезорельефа второй столбец рабочей таб-

лицы не заполняется. 
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Рисунок 4 – Основные формы мезорельефа 
Основные формы мезорельефа: т. 1 – равнина, т. 2 – холм, т. 3 – ложбина стока, т.4 – 

пойма, т. 5 – надпойменная терраса, т. 6 – балка, т. 7 – овраг 



 25 

Рисунок 5 – Схема комплексного описания точки наблюдения 

3. Определение почвенных разностей. 

Названия почвенных разностей указываются в схеме описания точки. 

Таким образом, их необходимо перенести в третий столбец рабочей табли-

цы, но без указания генезиса точки наблюдения. 

4. Определение названий растительных ассоциаций. 

Название растительных ассоциаций даются исходя из схемы описания 

с учетом данных о формуле древостоя и обилия других видов растений. 

В названии ассоциации даются названия только тех видов, которые 

широко встречаются в пределах точки наблюдения (cop3 – cop1, очень 

обильно – довольно обильно). Название может быть многочленным. При 

этом на последнее место ставят преобладающее растение или группу рас-

тений, причем для лесной растительности первоначально указывается пре-

обладающая порода в составе древостоя, а затем доминирующие виды 

подлеска, кустарничкового, травянистого и мохово-лишайникового яруса. 

В названии древесных видов указываются те из них, встречаемость кото-

рых составляет 40% и более. Доминирующий вид древесной породы ста-

Почвенная разность: 

Дерново-подзолистые слабооподзоленные супесчаные почвы на моренных супесях и песках 

Растительность: 

Формула древостоя: 6С4Д 

Подлесок: 

№ Название видов кустарников Обилие Жизненность 

1 Лещина cop1 средняя 

2 Крушина cop3 средняя 

Травянистые и кустарничковые растения: 

К у с т а р н и ч к и  Т р а в я н и с т ы е  р а с т е н и я  

№ название обилие № название обилие 

1 Черника обыкновенная cop1    

2 Брусника обыкновенная sp    

Моховой и лишайниковый покров: 

№ Виды мхов и лишайников Обилие 

1 Зеленые мхи cop2 

2 Сфагнум sol 
 

Генезис точки 

наблюдения 

Доминирующие 

виды 

Название почвенной 

разности 
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вится на первое место. Например, в рассматриваемом случае, название 

растительной ассоциации будет следующее: сосняк дубово-крушиново-

лещиново-чернично-зеленомошный. 

Таким образом, названия лесных растительных ассоциаций вносятся 

в четвертый столбец рабочей таблицы, а названия луговых и антропоген-

ных растительных ассоциаций непосредственно переносятся из описания 

точки наблюдения. 

5. Определение названий урочищ. 

Названия урочищ определяются исходя из объединения полученных 

данных. Составляется полный перечень урочищ, встречаемых по линии 

профиля, и заполняется пятый столбец рабочей таблицы (таблица 4). В 

связи с тем, что поймы и надпойменные террасы, ложбины стока, овраги и 

балки имеют однозначный генезис происхождения, для данных форм ме-

зорельефа при определении названий урочищ генезис точки наблюдения 

не указывается. 

5. Выделение границ распространения урочищ. 

Следующий этап заключается в выделении на местности границ рас-

пространения названных урочищ. Для этого на основании фрагмента топо-

карты и построенного гипсометрического профиля выделяются границы 

речных пойм, надпойменных террас, ложбин стока и оврагов и балок (ри-

сунок 6). На оставшейся территории проводятся границы между различ-

ными по строению холмами и равнинами. В итоге вся территория должна 

быть разделена между всеми урочищами, выделенными в пределах профи-

ля. Если в пределах профиля встречаются территории, в пределах которых 

не было указано точки наблюдения с описанием почвенной разности и 

растительной ассоциации, то на данный участок переносятся описания 

наиболее похожей по местоположению точки наблюдения. 
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Рисунок 6 – Фрагмент топографической карты с линией профиля и вы-

деленными границами урочищ 
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Таблица 4 – Комплексное описание ключевых участков 
 

№ 

точки 

Форма мезо-

рельефа 
Генезис Почвенная разность 

Растительная ас-

социация 
Урочище 

1 2 3 4 5 

1 равнина 
водно-

ледниковая 

дерново-подзолистые 

слабо- и среднеоподзо-

ленные супесчаные почвы 

сосняк вересково-

зеленомошный 

водно-ледниковая равнина с дерно-

во-подзолистыми слабо- и 

среднеоподзоленными супесчаными 

почвами, сосняками вересково-

зеленомошными 

2 
надпойменная 

терраса 

древне-

аллювиальная 

дерново-подзолистые 

слабооподзоленные пес-

чано-супесчаные почвы 

луг суходольно-

злаковый 

надпойменная терраса с дерново-

подзолистыми слабооподзоленными 

песчано-супесчаными почвами, су-

ходольно-злаковыми лугами 

3 пойма аллювиальная 
аллювиальные торфяно-

болотные почвы 
луг осоковый 

пойма с аллювиальными торфяно-

болотными почвами, осоковыми лу-

гами 

4 холм моренный 

дерново-подзолистые 

слабо- и среднеоподзо-

ленные супесчаные почвы 

сосняк дубово-

крушиново-

чернично-

зеленомошный 

моренный холм с дерново-

подзолистыми слабо- и среднеопод-

золенными супесчаными почвами, 

сосняками дубово-крушиново-

чернично-зеленомошными 

5 ложбина стока 
водно-

ледниковая 

дерново-подзолисто-

глеевые супесчано-

суглинистые почвы 

сосняк мелкозла-

ковый 

ложбина стока с дерново-

подзолисто-глеевыми супесчано-

суглинистыми почвами, сосняками 

мелкозлаковыми 

6 холм моренный 

дерново-подзолистые 

слабо- и среднеоподзо-

ленные супесчаные почвы 

пашня 

моренный холм с дерново-

подзолистыми слабо- и среднеопод-

золенными супесчаными почвами, 

пашнями 
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6. Отображение урочищ на профиле. 

Пространственное размещение урочищ на профиле изображается 

следующим способом. 

Выше линии гипсометрического профиля откладывается горизон-

тальная полоса толщиной один сантиметр. Верхняя граница этой полосы 

находится на расстоянии пяти-шести сантиметров выше гипсометрической 

линии профиля. Урочища переносятся на эту полосу с гипсометрической 

линии и изображаются при помощи цвета либо штриховки.  

В нижней части листа миллиметровой бумаги, предназначенной для 

легенды, приводится система условных знаков урочищ в порядке их раз-

мещения на профиле. 

Таким образом, на профиле будет наглядно представлена простран-

ственная дифференциация ПТК на уровне урочищ. 

4. Отображение горизонтального строения ПТК. 

Вертикальное строение ПТК – это ярусное расположение слагающих 

ПТК компонентов [12, 14]. В соответствии с заданием и исходными дан-

ными вертикальное строение ПТК на профиле изображается посредством 

пространственного размещения растительности почв и грунтов. Информа-

ция о данных компонентах ПТК берется из названия урочищ. 

Все элементы вертикального строения ПТК на профиле изображают-

ся с той последовательностью, с которой они наблюдаются в природе. Их 

размещение должно согласовываться с контурами урочищ, т.е. границы 

выделенных урочищ должны быть четко соблюдены при нанесении на 

профиле почв, грунтов и растительности [12]. 

Растительные сообщества, соответствующие каждому урочищу, по-

казываются непосредственно над линией гипсометрического профиля. Для 

их изображения используется система обозначений в виде символов. 

Почвенный покров показывается непосредственно под гипсометри-

ческой кривой, ниже растительного покрова в виде полосы толщиной око-

ло одного сантиметра. Почвы на профиле обозначаются методом цветного 

фона и штриховки.  

Вслед за почвами на профиле указываются грунты. Сведения о грун-

тах берутся из названия почвенной разности. Полоса грунтов располагает-

ся под почвами и по толщине должна быть приблизительно такой, как и 

полоса почв. При этом на профиле не следует показывать линию, ограни-

чивающую распространение грунтов вниз. Изображаются литологические 

и генетические свойства грунтов: первые посредством условных знаков, 

вторые – буквенных обозначений.  

Система условных обозначений элементов вертикального строения 

ПТК разбивается на группы (растительность, почвы, грунты) и размещает-

ся в нижней части листа справа от перечня урочищ. Названия раститель-
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ных сообществ, почвенных разностей и грунтов даются в полном соответ-

ствии с их названиями в составе урочищ. 

В верхнем правом углу листа миллиметровой бумаги указываются 

вертикальный и горизонтальный масштабы, а в нижнем правом – фамилия, 

имя, отчество и учебная группа студентов выполнивших работу (рисунок 7). 

Под профилем располагается таблица, в которую вносятся также ос-

новные компоненты урочищ профиля. Помимо этого в таблице необходи-

мо обозначить элементарные ландшафты (т.е. структурные части ланд-

шафтных катен профиля). 

 

 
 
Форма 

мезорельефа 
       

Почвенная 

разность 
       

Угодье        
Растительная 

ассоциация 
       

Элементарные 

ландшафты 
       

 

Рисунок 7 –  Примерная схема построения комплексного физико-

географического профиля 

У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я  

Урочища Растительность Почвы Грунты 

Работу выполнили 

студенты __ курса 

__ группы 

____________________

____________________ 

КОМПЛЕКСНЫЙ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

масштаб 
вертикальный 1 : 2 000 

горизонтальный 1 : 50 000 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  3 

СОСТАВЛЕНИЕ ЛАНДШАФТНОЙ КАРТЫ  

Составление ландшафтной карты в ходе полевых физико-

географических исследований чаще всего опирается на построенные ранее 

комплексные физико-географические профиля.  

Исходными данными для составления ландшафтной карты служат: 

1. Фрагмент топографической карты масштаба 1:50 000 с нанесенной 

на ней линией профиля (см. рисунок 3). 

2. Сокращенные схемы комплексного описания точек наблюдения. 

3. Составленный комплексный физико-географический профиль. 

Оборудование: ксерокопия фрагмента топографической карты, ка-

рандаш простой, карандаши цветные, схемы условных обозначений. 

Порядок выполнения работы. Составление ландшафтной карты 

складывается из нескольких последовательных этапов работы: 

1. Определение названий урочищ. 

Названия урочищ для составления ландшафтной карты переносятся 

из названий урочищ комплексного физико-географического профиля. 

2. Выделение урочищ, расположенных в пределах вогнутых форм ме-

зорельефа. 

На ксерокопии топографической карты простым карандашом обво-

дятся контуры урочищ расположенных в пределах вогнутых форм мезоре-

льефа (в данном случае поймы и ложбины стока). Выделение контуров 

урочищ проводится по изогипсам (линиям горизонталей), причем контуры 

урочищ могут их пересекать (например, при выделении ложбин стока). 

Кроме того, вогнутые формы мезорельефа выделяются не только в преде-

лах расположенных точек наблюдений, но и там, где их нет.  

Например, на рисунке 8 пойма выделяется не только в пределах точ-

ки 3 (р. Тихая), но и в юго-западной части карты (пойма р. Соть). На дан-

ном участке необходимо выделить дополнительную точку наблюдения 

(№ 7) на которую переносится описание точки № 3. Обратите внимание, 

что границы урочищ, проводимые на карте, должны совпадать с границами 

урочищ выделенных на профиле. 

2. Составление карты урочищ. 

После выделения контуров урочищ пойм и ложбин стока на кальке 

необходимо выделить все остальные урочища. Первоначально выделяются 

урочища надпойменных террас. Не стоит забывать о том, что террасы вы-

деляются по обе стороны реки, т.е. если терраса просматривается на дру-

гой стороне реки, там необходимо поставить дополнительную точку 

наблюдения (№ 8), на которую переносятся значения точки наблюдения 

№ 2. 

 



 31 

 

Урочища: ложбины стокапоймы

РАВНИНА

ХОЛМ

НАДПОЙМЕННАЯ  ТЕ Р

 

Рисунок 8 – Топографическая карта с выделенными урочищами пойм и 

ложбин стока 

Затем на карте выделяются равнины и холмы. Таким образом, со-

ставляется ландшафтная карта фрагмента топографической карты в ранге 

урочищ. Необходимо обратить особое внимание на наличие пустых (неза-

полненных) участков карты. Вся территория карты должна быть покрыта 

выделенными полигонами рисунок 9. 
 

 

Урочища: ложбин стокапойм

равнинхолмов

надпойменных террас

 

Рисунок 9 – Фрагмент топографической карты с выделенными 

урочищами 

3. Группировка урочищ и выделение местностей. 

После выделения на профиле всех урочищ, необходимо провести 

группировку расположенных рядом урочищ, которые различаются лишь 

почвенно-растительным покровом. Это необходимо для упрощения леген-

ды карты. Таким образом, в легенду карты в название урочища включают-

ся наименования почв и растительности из двух и более точек, в результа-

те чего оно будет иметь более сложный вид, чем у других ПТК [13, 15]. В 

данном случае, необходимо провести группировку урочищ моренных хол-

мов (точки № 4, № 6), характеристика которых отличается лишь особенно-

стями растительности:  
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т. 4, 6 – урочище моренного холма с дерново-подзолистыми слабо- и 

среднеоподзоленными супесчаными почвами, сосняками дубово-

крушиново-чернично-зеленомошными, пашнями 

На следующем этапе проводится группировка урочищ в местности. 

Местность – более крупная по сравнению с урочищем промежуточ-

ная морфологическая единица ландшафта, выделяемая по генезису и ха-

рактеру рельефа [14]. 

В пределах данных топографических карт могут встречаться местно-

сти долинные, моренные, моренно-зандровые, моренно-эрозионные, 

зандровые и др. В пределах описываемой топографической карты можно 

выделить следующие местности: зандровая, долинная и моренная. 

Затем окончательно на чистовике оформляется ландшафтная карта, 

где местности закрашиваются цветом, а урочища – штриховкой (рису-

нок 10). 
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ЗАНДРОВАЯ МЕСТНОСТЬ

урочище водно-ледниковой равнины с дерново-подзолистыми слабо- и среднеоподзоленными 

супесчаными почвами, сосняками вересково-зеленомошными

урочище пойм с аллювиальными торфяно-болотными почвами, осоковыми лугами

урочище надпойменной террасы с дерново-подзолистыми слабооподзоленными 

песчано-супесчаными почвами, суходольно-злаковыми лугами

урочище моренных холмов с дерново-подзолистыми слабо- и среднеоподзоленными 

супесчаными почвами, сосняками дубово-крушиново-чернично-зеленомошными, пашнями

урочище ложбины стока с дерново-подзолисто-глеевыми супесчано-суглинистыми 

почвами, сосняками мелкозлаковыми

МОРЕННАЯ МЕСТНОСТЬ

ДОЛИННАЯ МЕСТНОСТЬ

 

Рисунок 10 – Карта природно-территориальных комплексов 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  4 

ЛАНДШАФТНЫЙ СИНТЕЗ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО  ФИЗИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Задание по ландшафтному синтезу на основе комплексного физико-

географического профиля выполняется после построения комплексного 

профиля и ландшафтной карты, и, в определенной степени, является об-

ратной заданиям предыдущих практических работ задачей. Для правиль-

ного выполнения задания необходимо усвоить общие закономерности во 

взаимосвязях отдельных природных компонентов в пределах элементар-

ных ПТК: фаций, урочищ и т.д. Таким образом, необходимо по позициям 

комплексного физико-географического профиля расставить характеристи-

ки ландшафтных компонентов из прилагаемого списка. 

Исходными данными являются схемы физико-географических 

профилей и условные обозначения к ним (рисунок 11, 12). 

Порядок выполнения работы.  

В каждой из клеток таблицы-матрицы, расположенной над профи-

лем, должен быть поставлен числовой индекс из прилагаемого списка при-

родных характеристик, соответствующих свойствам определенных геоси-

стем локальной размерности. Каждая геосистема синтезируется в пределах 

одного из столбцов матрицы. В каждой клетке матрицы проставляется 

только один числовой индекс. 
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Рисунок 11 – Комплексный физико-географический профиль  

(вариант 1) 
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Горные породы. 

Голоценовые. 1. Делювиально-осыпные, суглинисто-щебенчатые. 

2. Пролювиальные, щебенчато-суглинистые. 3. Аллювиальные, легкосугли-

нистые (пойменная фация). 4. Аллювиальные, песчаные (русловая фация). 

5. Аллювиальные, суглинистые (старичная фация). 6. Торф верховой.  

Позднечетвертичные. 7. Солифлюкционно-делювиальные, суглини-

стые. 8. Покровные суглинки. 9. Озерные, суглинистые. 10. Аллювиальные, 

песчаные, поверхностно-перевеянные.  

Среднечетвертичные. 11. Гляциальные, валунно-суглинистые (морена 

московской эпохи оледенения).  

Дочетвертичные. 12. Аллювиальные, галечниково-песчаные (неогено-

вые). 13. Известняки (среднего карбона).  

Рельеф. Морфология и генезис.  

1. Пологохолмистая моренная равнина. 2. Покатый (5–7°) придолин-

ный склон моренной равнины. 3. Древнеозерное (термокарстовое) пони-

жение на моренной равнине. 4. Коренной, круто-покатый (10–15°) делюви-

альный склон речной долины. 5. Коренной, крутой (20–30°), эрозионно-

денудационный склон речной долины. 6. Покатый (4–6°) пролювиальный 

шлейф коренного склона речной долины. 7. Надпойменная терраса, поло-

говсхолмленная, поверхностно перевеянная. 8. Дефляционное понижение 

на надпойменной террасе. 9. Пойма прирусловая. 10. Пойма внутренняя. 

11. Пойма притеррасная (староречье). 

Водный режим.  

1. Промывной. 2. Промывной, периодически водозастойный. 

3. Непромывной. 4. Пойменный. 5. Пойменный водозастойный. 6. Сточно-

мочажинный (в условиях разгрузки грунтовых вод). 7. Водозастойный (ат-

мосферно-натечного увлажнения). 8. Водозастойный (атмосферного 

увлажнения). 

Почвы.  

1. Дерново-среднеподзолистая, глееватая, суглинистая. 2. Дерново-

слабоподзолистая, суглинистая. 3. Дерново-слабоподзолистая, суглини-

стая, неполноразвитая. 4. Дерново-подзолистая, иллювиально-железистая, 

песчаная. 5. Дерново-карбонатная, суглинисто-щебенчатая, малоразвитая. 

6. Дерново-карбонатно-глеевая, щебенчато-суглинистая. 7. Аллювиальная 

дерновая карбонатная, легкосуглинистая. 8. Аллювиальная дерново-

глеевая, суглинистая. 9. Аллювиальная слоистая, супесчано-суглинистая, 

малоразвитая. 10. Торфяная (олиготрофная). 11. Торфяно-перегнойно-

глеевая, суглинистая (эутрофная). 

Растительность.  

1. Широколиственно-еловый папоротниково-зеленомошный, влаж-

ный. 2. Широколиственно-еловый, лещиновый, разнотравно-
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папоротниковый, свежий. 3. Еловый, чернично-кисличный, свежий. 

4. Сосновый лишайниковый, сухой и бруснично-черничный, свежий. 

5. Сосновый редкостойный, сфагновый, мокрый. 6. Липово-дубовый, ле-

щиновый, широкотравный, свеже-сухой. 7. Дубовый, травяной, влажный. 

8. Березовый на травяном болоте, мокрый. 9. Сероольшаник влажнотрав-

ный, сырой. 10. Черноольшаник влажнотравный, сырой. 11. Ивняк крупно-

травный влажный. 
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Рисунок 12 – Комплексный физико-географический профиль  

(вариант 2) 

Горные породы. 

1. Маломощные делювиально-осыпные пески, супеси и суглинки. 

2. Пролювиальные, щебенчато-суглинистые. 3. Аллювиальные, легкосу-

глинистые (пойменная фация). 4. Аллювиальные, песчаные (русловая фа-

ция). 5. Торф низинный. 6. Покровные суглинки. 7. Озерно-ледниковые 

алевриты. 8. Озерно-ледниковые суглинки с прослоями песков. 

9. Древнеаллювиальные,  песчаные, поверхностно-перевеянные. 

10. Моренные суглинки и супеси с гравием, галькой и валунами. 11. Мел.  

Рельеф. Морфология и генезис.  

1. Возвышенная моренная равнина (200–240 м). 2. Моренная равнина 

волнистая (180–190 м), слабо расчлененная лощинами и балками. 3. Камы 

мелкие, относительной высотой 3–5 м, десятки – сотни метров в диаметре, 

слабовыпуклые. 4. Древнеозерные котловины плоские, пологонаклонные. 

5. Древнеозерные котловины плоские, плосковогнутые. 6. Водно-

ледниковые равнины плоские слабоволнистые, 160–170 м. 7. Долинные 
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зандры, 130–150 м, волнистые и грядовобугристые со сложным эоловым 

рельефом. 8. Эоловые гряды и бугры 9. 1-я надпойменная терраса, плоская. 

10. Пойма ровная, мелковолнистая с многочисленными староречьями. 

11. Болото пойменное низинное. 12. Коренной склоны долины крутой 

сложного профиля, оплывно-оползневый. 13. Коренной склон долины по-

катый и покато-крутой, делювиальный. 

Водный режим.  

1. Промывной. 2. Промывной, периодически водозастойный. 

3. Непромывной. 4. Пойменный. 5. Пойменный водозастойный. 6. Сточно-

мочажинный (в условиях разгрузки грунтовых вод). 7. Водозастойный (ат-

мосферно-натечного увлажнения). 8. Водозастойный (атмосферного 

увлажнения). 

Почвы.  

1. Аллювиальные подзолистые. 2. Аллювиальные среднеподзоли-

стые и слабоподзолистые, местами оглеенные. 3. Дерново-подзолисто-

глеевые, торфянисто-глеевые. 4. Дерново-подзолистые глееватые и глее-

вые почвы. 5. Дерново-подзолистые оглеенные и перегнойно-оглеенные. 

6. Дерново-слабоподзолистые. 7. Дерновые неравномерно смыто намытые 

и оглеенные почвы.8. Дерново-подзолистые средне-оподзоленные почвы, 

часто слабоглееватые. 9. Дерновые слабо смытые, в нижней части оглеен-

ные почвы. 10. Дерново-подзолистые средне-оподзоленные почвы. 

11. Мощные низинные торфяники. 12. Подзолистые слаборазвитые. 

13. Пойменные дерново-глеевые и пойменные дерновые 

Растительность.  

1. Еловые заболоченные леса, низинные и переходные болота. 

2. Липняки и дубравы с сосной. 3. Сосновые и елово-сосновые вересковые 

леса; пашня. 4. Сосновые, реже еловые с дубом и липой. 5. Сосняки. 

6. Черноольшаник. 7. Широколиственно-еловые и широколиственно сос-

новые леса. 8. Широколиственно-еловые леса. 9. Широколиственно-еловые 

сырые и заболоченные леса. 10. Широколиственно-хвойные леса 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  5 

ОЦЕНКА ЛАНДШАФТНОГО РАЗНООБРАЗИЯ ФИЗИКО -

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ БЕЛАРУСИ  

Сохранение ландшафтного разнообразия имеет большое значение 

для устойчивого развития территории. Высокое разнообразие способствует 

стабилизации экологической ситуации, увеличению потенциала самоочи-

щения экосистем от загрязнений и т.д. Таким образом, оценка ланд-

шафтного разнообразия является неотъемлемой частью многих экологиче-

ских исследований, а также является одним из довольно распространенных 

примеров прикладных физико-географических исследований. 

Термин «ландшафтное разнообразие» согласно литературным дан-

ным впервые был зафиксирован в начале 90-х гг. XX в. Несмотря на широ-

кое развитие данного термина в последние годы существует несколько 

направлений трактовок понятия «ландшафтное разнообразие»: традицион-

но-ландшафтное (классическое), антропогенное, гуманитарное, биоцен-

трическое [10]. Наибольшее внимание в научных разработках уделяется 

классическому ландшафтному разнообразию, которое исходит из традици-

онного понимания ландшафта и отражает его морфологическую структуру. 

Данное разнообразие базируется на особенности, мозаичности и контраст-

ности ландшафтных структур и часто сводится к количеству ландшафтных 

выделов на территории. Однако, исследования, направленные на изучение 

отношений элементов внутри ландшафтных систем появились гораздо 

раньше термина «ландшафтное разнообразие». Поэтому, многие индексы, 

применяемые для оценки классического ландшафтного разнообразия, были 

разработаны ландшафтоведами советской школы [7, 9, 11]. 

Выделяется три основных составляющих индексов, описывающих 

разнообразие ландшафтной структуры территории: площадь, занятая опре-

деленным типом ландшафта; число ландшафтных выделов на изучаемой 

территории; средний размер ландшафтных выделов [7, 9, 11]. 

Согласно Г.И. Марцинкевич и И.И. Счастной [16] классическая трак-

товка ландшафтного разнообразия в настоящее время должна рассматри-

ваться в тесной связи с её антропогенной составляющей, т.к. существую-

щее разнообразие является результатом длительного процесса трансфор-

мирования природных ландшафтов в результате хозяйственной деятельно-

сти человека.  

Исходными данными для составления картосхемы ландшафтного 

разнообразия физико-географической провинции являются карты школь-

ного атласа [1, с. 24, 25]. 

Оборудование: лист кальки, бумага (А4), карандаш простой, каран-

даши цветные, калькулятор. 
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Порядок выполнения работы. Оценка ландшафтного разнообразия 

физико-географической провинции Беларуси состоит из нескольких по-

следовательных этапов работы: 

1. Изучение оцениваемой физико-географической провинции. 

Для этого, согласно полученным вариантам, составляется схема фи-

зико-географического районирования оцениваемой провинции на уровне 

районов. Границы физико-географических округов, названия районов и их 

нумерация на схеме не указываются (рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Физико-географическое районирование 

Белорусской Позерской провинции 

(на уровне физико-географических районов) [по 3] 

2. Изучение методики оценки ландшафтного разнообразия. 

Работа выполняется согласно предлагаемым вариантам (таблица 4). 

Для этого анализируется тот индекс ландшафтного разнообразия (табли-

ца 5), на основании которого, согласно варианту, необходимо провести 

оценку. На основании этого анализа, выявляется, какие промежуточные 

показатели для расчета данного индекса необходимы.  

Например, при расчете индекса ландшафтной мозаичности необхо-

димо подсчитать количество видов ландшафтов в пределах физико-

географического района и количество ландшафтных выделов в пределах 

физико-географического района, а для индекса ландшафтной сложности – 

количество ландшафтных выделов в пределах физико-географического 

района и их среднюю площадь (для этого площадь провинции (таблица 6) 

разделите на количество ландшафтных выделов). 

После этого необходимо составить рабочую таблицу (таблица 7). 
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Таблица 4 – Предлагаемые варианта работы 

№ Провинция Индекс  

1 Западно-Белорусская провинция индекс относительного богатства 

2 Предполесская провинция индекс относительного богатства 

3 Полесская провинция индекс относительного богатства 

4 Белорусская Поозерская провинция  индекс ландшафтной мозаичности 

5 Западно-Белорусская провинция  индекс ландшафтной мозаичности 

6 Предполесская провинция  индекс ландшафтной мозаичности 

7 Полесская провинция  индекс ландшафтной мозаичности 

8 Белорусская Поозерская провинция индекс ландшафтной сложности 

9 Западно-Белорусская провинция  индекс ландшафтной сложности 

10 Предполесская провинция  индекс ландшафтной сложности 

11 Полесская провинция  индекс ландшафтной сложности 

 

Таблица 5 – Индексы оценки ландшафтного разнообразия 

№ Показатель Формула Составляющие 

1. 

Индекс относи-

тельного богат-

ства 0N

N
I r =  

rI  – индекс относительного богатства; 

N  – количество видов ландшафтов в пределах 

физико-географического района; 

0N  – количество видов ландшафтов в провинции. 

2. 

Индекс ланд-

шафтной моза-

ичности n

N
I p −=1  

pI  – индекс ландшафтной мозаичности; 

N  – количество видов ландшафтов в пределах 

физико-географического района; 

n  – количество ландшафтных выделов в пределах 

физико-географического района. 

3. 

Индекс ланд-

шафтной слож-

ности 0S

n
I c =  

cI  – индекс ландшафтной сложности; 

n  – количество ландшафтных выделов в пределах 

физико-географического района; 

0S  – средняя площадь ландшафтных выделов. 

 

Таблица 6 – Площади физико-географических провинций Беларуси 

№ Провинция Площадь, км2 

1 Белорусская Поозерская провинция  38821,2 

2 Западно-Белорусская провинция  42350,4 

3 Восточно-Белорусская провинция 22836,0 

4 Предполесская провинция  45672,0 

5 Полесская провинция  57920,4 
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Таблица 7 – Рабочая таблица оценки ландшафтного разнообразия 

______________________ провинции Беларуси 

Номер рай-

она 

Промежуточные показатели Индекс 

____________ 

Балл 

1 2 

     

     

 

3. Расчет индексов ландшафтного разнообразия. 

Калька с границами физико-географических районов провинции 

накладывается на ландшафтную карту атласа, и подсчитываются необхо-

димые промежуточные показатели (один либо два в зависимости от индек-

са). Данные заносятся в рабочую таблицу (таблица 7). После этого полу-

ченные результаты методом равноинтервального ранжирования разбива-

ются на три балла (таблица 8). 

Таблица 8 – Рабочая таблица оценки ландшафтного разнообразия Белорус-

ской Позерской провинции (согласно индексу относительного богатства) 

Номер 

района 

Промежуточные показатели Индекс относительного 

богатства 
Балл 

N N0 

1 5 8 0,625 2 

2 5 8 0,625 2 

3 3 8 0,375 1 

4 4 8 0,5 1 

5 6 8 0,75 3 

6 5 8 0,625 2 

7 4 8 0,5 1 

8 5 8 0,625 2 

9 7 8 0,875 3 

10 4 8 0,5 1 

11 3 8 0,375 1 

12 5 8 0,625 2 

 

4. Составление картосхемы ландшафтного разнообразия. 

Полученные данные путем методом качественного фона наносятся 

на шаблон провинции на лист бумаги формата А4 (рисунок 14). Затем 

необходимо дать анализ полученной картосхемы, при составлении анализа 

отметить следующие моменты: 1) районы с максимальными и минималь-

ными показателями ландшафтного разнообразия; 2) основные причины, 

обусловившие рассчитанные результаты (например, особенности рельефа, 

специфика антропогенной преобразованности территории и др.). 
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Ландшафтное разнообразие

Белорусской Поозерской провинции

(согласно индекса относительного богатства)

низкое

среднее

высокое

7

8

5
1

9

6
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3
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Рисунок 14 – Результаты оценки ландшафтного разнообразия 

Белорусской Поозерской провинции 

(согласно индекса относительного богатства) 
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О С Н О В Н Ы Е  Т Р Е Б О В А Н И Я  Д Л Я  К О Н Т Р О Л Я  

З Н А Н И Й  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  К ЗАЧЕТУ  

 

1. Цели и задачи физической географии. 

2. Этапы научного познания. 

3. Система географических наук и ее основные подсистемы. 

4. Физическая география: структура, современные черты и основ-

ные составляющие. 

5. Отраслевые физико-географические науки. 

6. Понятие метод науки. Основные группы методов науки. 

7. Классификации методов комплексных физико-географических 

исследований. 

8. Традиционные методы. 

9. Методы исследований используемые с 30–50 гг. XX в. 

10. Методы исследований используемые с 60–80 гг. XX в. 

11. Сравнительно-географический метод. 

12. Картографический метод. 

13. Исторический метод. 

14. Математические методы. 

15. Объект физико-географических исследований. 

16. Географическая оболочка и природно-территориальные 

комплексы. 

17. Таксономические системы природно-территориальных 

комплексов. 

18. Ландшафт: определение и трактовка понятия. 

19. Вертикальное строение ландшафтов: компоненты ландшафта. 

20. Вертикальное строение ландшафтов: взаимосвязи компонентов 

ландшафта. 

21. Горизонтальное строение ландшафта. 

22. Классификация ландшафтов: правила географических класси-

фикаций и основные единицы. 

23. Классификация ландшафтов Беларуси. 

24. Классы задач, решаемых в процессе комплексных физико-

географических исследований. 

25. Основные понятия геохимии ландшафта. 

26. Условия миграции элементов. 

27. Геохимические барьеры. 

28. Ландшафтная катена. 
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29. Истории развития ландшафтно-геофизического метода и его 

сущность. 

30. Радиационный баланс. 

31. Тепловой баланс. 

32. Водный баланс. 

33. Баланс биомассы. 

34. Ландшафтно-геофизический метод и изучение состояний ПТК. 

35. Этапы комплексных физико-географических исследований. 

36. Подготовительный этап комплексных физико-географических 

исследований. 

37. Полевой этап комплексных физико-географических исследова-

ний: полевая документация. 

38. Полевой этап комплексных физико-географических исследова-

ний: рекогносцировка и выбор участков для детальных исследований. 

39. Полевой этап комплексных физико-географических исследова-

ний: понятия «точки наблюдений», «ключевые участки», «пробные пло-

щади», «учетные площадки», «почвенные шурфы». 

40. Комплексное физико-географическое описание: адресная и фи-

зико-географическая привязка. 

41. Комплексное физико-географическое описание: геологические и 

геоморфологические наблюдения. 

42. Комплексное физико-географическое описание: фиксация ре-

жима миграции вещества, увлажнения. 

43. Комплексное физико-географическое описание: описание 

растительности. 

44. Комплексное физико-географическое описание: описание почв. 

45. Полевой этап комплексных физико-географических исследова-

ний: прочие дополнительные наблюдения. 

46. Полевой этап комплексных физико-географических исследова-

ний: сбор образцов и других натурных экспонатов. 

47. Ландшафтное профилирование. 

48. Полевое ландшафтное картографирование. 

49. Камеральный этап комплексных полевых физико-

географических исследований. 

50. Задачи, этапы и методы прикладных исследований. 

51. Современные оценочные исследования. 

52. Ландшафтно-экологический анализ и диагноз. 

53. Ландшафтно-экологическое прогнозирование. 
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22. Котляков В.М.  
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24. Ломоносов М.В.  

25. Львович М.И.  

26. Марков К.К.  

27. Марцинкевич Г.И.  

28. Мильков Ф.Н.  

29. Морозов Г.Ф.  

30. Полынов Б.Б.  
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32. Рихтер Г.Д.  

33. Салищев К.А. 

34. Семенов-Тянь-Шаньский П.П.  

35. Солнцев Н.А.  

36. Страбон 

37. Сукачев В.Н.  
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40. Щукин И.С.  

41. Эратосфен 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЮ ТЕРМИНОЛОГИИ  

 

Тема: Объект физико-географических исследований 

 

природно-территориальный комплекс 

(ПТК) 

таксономическая система ПТК 

геосистема 

ландшафт 

структура ландшафта 

природный компонент 

геома 

биота 

природный элемент 

прямые связи 

обратные связи 

морфологическая структура 

ландшафта 

фация 

подурочище 

урочище 

местность 

классификация 

основные единицы классифи-

кации 

класс ландшафтов 
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тип ландшафтов 

подтип ландшафтов 

род ландшафтов 

группа родов 

подрод ландшафтов 

вид ландшафтов 

 

Тема: Ландшафтно-геохимический подход к изучению природных 

территориальных комплексов 

 

элементарный ландшафт 

звено 

геохимический ландшафт 

кларк 

кларк концентрации 

кларк рассеяния 

сопряженный анализ 

радиальная  миграция 

латеральной миграцией 

геохимический барьер 

ландшафтная катена 

элювиальная фация 

трансэлювиальная фация 

трансаккумулятивная фация 

субаквальная фация 

 

Тема: Полевые комплексные физико-географические исследования 

 

рекогносцировка 

точки наблюдений 

основные точки 

картировочные точки 

опорные точки 

ключевой участок 

пробная площадь 

учетная площадка 

почвенные шурф 

 

 

 


