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По степени устройства ПТК очень разнообразны: самый высокий 

уровень – вся географическая оболочка в целом, материки и океаны 

относят к категории планетарного уровня; второй. боле низкий 

уровень – региональный – физико-географические страны, области и 

т.д.; самые мелкие ПТК, образующие ландшафты. относят к 

топологическому (внутриландшафтному) уровню [Пашканг К.В., 

1986].  

Природный ландшафт любого ранга обладает общностью 

происхождения (генезиса), историей развития и определенными 

взаимосвязями в рамках изучаемого природного комплекса (ПК) 

(рис. 1). Наиболее важными признаками ландшафтного комплекса 

являются генезис и динамическая однородность. 
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Рис. 1 – Схема природного комплекса 

 

В настоящее время упор делается на изучение составных частей 

ландшафта, а именно фаций, урочищ и местностей. Исследование 

ландшафта и его морфологических частей основывается 

преимущественно на непосредственном полевом изучении 

территории. 

В первую очередь на практиках тщательно изучаются более 

мелкие единицы ландшафта – урочища и местности. В обязательном 

порядке эти исследования носят комплексный физико-географических 

характер с выделением трех этапов изучения (рис. 2) [Нагалевский 

Э.Ю., 2015]: 

 подготовительный; 

 полевой; 

 камеральный. 
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Рис 2. – Структурная схема ландшафтных исследований ключевого 

участка [Пашканг К.В., 1986] 

 

Подготовительный этап включает в себя работу с литературными 

источниками и топографической картой выбранного района 

исследования. Далее проводится рекогносцировка местности. 

Выбираются маршруты прохождения, подготавливается и 

комплектуется необходимое оборудование. При этом группа 

разбивается на звенья (по 3-5 человек) с назначением старшего по 

курсу и по отдельным звеньям. Обязательным условием является 
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закрепление за отдельными студентами оборудования, необходимого 

в процессе проведения полевых исследований. При прохождении 

маршрута выбираются опорные профили и картируется изучаемая 

территория. На карту наносится морфометрия изучаемого района, 

особенности рельефа (в частности микрорельеф) с учетом 

отрицательных (низины, западины) и положительных (небольшие 

холмы) форм естественного и искусственного происхождения, 

почвенный покров, тип и степень увлажнения, а также растительный 

покров и культурнотехническое состояние угодий [Рябинина Н.О., 

2004]. 

Получаемый ландшафтный профиль наглядно отражает с 

помощью условных знаков и обозначений структуру изучаемого 

ландшафта по вертикали и горизонтали с учетом литологического 

звена, т.е. основы ландшафта (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 – Пример ландшафтного профиля [Пашканг К.В., 1986] 

 

Большую роль в составлении ландшафтной карты исследования 

играет камеральная обработка материалов. куда включены профили, 

их описание, рисунки, фото и т.д. Итогом проведенной работы 

является написание отчета и его защита каждым звеном [Нагалевский 

Э.Ю. и др., 2016]. 

Совмещение полевой практики по физической географии с 

выполнением исследовательской работы дает наибольший эффект для 

студентов: повышается их ответственность и интерес к полевым 

исследованиям, расширяется база для научно-исследовательской 

работы, а также материал, полученный в ходе выполнения полевых 

исследований, может быть использован для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 
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Современная физическая география изучает все компоненты 

географической природной среды (геологическое строение, рельеф, 

климат, гидрографическую сеть, почвенно-растительный покров) во 


