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Вопросы к экзамену
• Объект и предмет исследования в 

ландшафтоведении. Место ландшафтоведения 
в системе других наук.

• Принципы и подходы к классификации ПАЛ.
• Основные научные и социальные предпосылки и 

этапы развития ландшафтоведения.
• Возникновение цивилизаций, их традиционные 

типы (определение понятия, причины,районы, 
время).

• Природные компоненты как составные части 
ландшафта, понятие «природные факторы». 
История становления ландшафтоведения как 
науки, основные научные школы в 
ландшафтоведении.

• Лесохозяйственные и лесопользовательские 
ПАЛ (подтипы, виды, специфика, ландшафтные 
особенности).

• Литогенная основа как компонент ландшафта 
(свойства, характеристики, влияющие на 
особенности ландшафтной организации).

• Естественноисторические, научные и социально-
экономические предпосылки зарождения и 
развития учения о природно-антропогенных 
ландшафтах и антропогенезации ландшафтной 
оболочки.

• Атмосфера как компонент ландшафтов 
(свойства, функции, связи, влияющие на 
ландшафтную организацию).

• Представления о ПАЛ как геоэко- и 
социальнохозяйственных системах, роль 
природной и социохозяйственной составляющих 
в их функционировании, представлении о ТПХС.

•  

• Почвы как природный компоненты ландшафта 
(свойства,  функции в ландшафтах, связи с 
другими компонентами).

• Представления о ноосфере В. И. Вернадского и 
др., ее признаки, критерии).

• Гидросфера как компонент ландшафтов 
(свойства, функции, связи, влияющие на 
ландшафтную организацию).

• Культурные ландшафты (различные 
определения, трактовки и обоснования понятия).

• Биота как компонент ландшафтов (свойства, 
функции, связи, влияющие на 

• ландшафтную организацию).
• Представления об общих закономерностях 

эволюции ГО и ландшафтов, этапах, формах и 
связанных с ними ведущих факторах.

• Урочища и подурочища как компонент 
ландшафтов, их характерные размеры,
организация, свойства.

• Окультуренные и маргинальные ПАЛ 
(определение понятий и примеры).

• Вертикальная и горизонтальная структура 
ландшафтов



Тематика лекций
• Географическая и ландшафная сферы Географический 

ландшафт. Природно-территориальный комплекс.
•  Географическая зональность. Эволюция ландшафтов в 

геологическом масштабе времени. А зональность ландшафтов   
•  Морфология ландшафтов Ландшафтные границы и процессы. 
•  Ландшафты экваториальной зоны, тропиков, аридной зоны, 

лесостепи, таежной зоны , тундры, полярных зон.
• Высотная ландшафтная поясность. Ландшафты горных стран.
•  Региональное ландшафтоведение. Физико-географическое 

районирование. Примечательные ландшафты мира
• Ландшафты России 
• Ландшафтные экологические кризисы
•  Природно-антропогенные ландшафты. Ландшафтная 

архитектура городов. Садово-парковый ландшафт на 
рекультивируемых территориях.

• Ландшафтно-экологический анализ территории
• Ландшафтное планирование



Факультативные учебные курсы
 опирающиеся на  базовый курс «Ландшафтоведение»

• Ландшафтное планирование
• Строительство и эксплуатация природно-архитектурных 

комплексов:
• Часть I. Основы архитектуры.
• Часть II. Основы градостроительства.
• Часть III. Ландшафтная архитектура и планирование 

ландшафтного дизайна городской среды.
• Часть IV. Инженерное обустройство территории садов и парков

• Садово-парковая рекреационная  рекультивация

• Маркетинг и менеджмент Бизнес-планирование  в сфере 
садово-паркового строительства

• ,





Климатическая карта



Карта четвертичных отложений



Почвенная карта



Гидрологическая карта



Карта растительности



Природно-планировочный комплекс
функциональная ландшафтная организация





Курсовая работа

• Ландшафтно-
экологический 
анализ бассейна 
реки

• Примечательные 
ландшафты мира

• (презентация)



Ландшафтно-экологический анализ бассейна реки Суна.

Территорию, по которой 
протекает одна из самых 
длинных рек Карелии можно 
отнести к Средней и Южной 
Карелии. Длина реки Суна 
составляет 280 км., площадь 
бассейна 7670 км2. Исток реки 
(оз. Кивиярви) имеет отметку 
354м н.у.м., впадает река в 
Онежское озеро - 33м н.у.м., 
образуя Кондопожскую губу. 
Первые 10км река имеет 
характер небольшого ручья с 
множеством завалов. В 27 км 
от устья реки расположен 
водопад Кивач, который дожил 
до настоящего времени и 
который является вторым по 
величине равнинным 
водопадом Европы, в 32 км от 
Кивача были расположены два 
известных водопада Гирвас и 
Пор-порог (ныне осушены). На 
реке всего более 50 порогов и 
водопадов, но ниже Кивача 
Суна судоходна.

Водопад Гирвас. 
Типичных водоскат, не 
совсем точно названный 
порогом. Общее падение 
4-х каскадов составляет 
14.8 метра. По существу 
Гирвас представляет 
каскад стремнин в узких 
горловинах, соединяющих 
более спокойные 
расширения реки в виде 
прудов. На участке 
первой ступени падения 
среди реки выдвигается 
островок, своей формой 
похожий на огромную 
черепаху. С этого 
островка открывается 
прекрасный вид на каскад. 
Нижний участок каскада 
интересен хорошо 
выраженными "бараньими 
лбами". В настоящее 
время построенная 
гирвасская плотина 
Кондопожской ГЭС,
перегородила реку, 
оставив в русле 
тоненькие ручейки, но 
вид с плотины на каскад 
вниз по реке остался по-
прежнему великолепным. 

Водопад Пор-порог. 
Падение водопада несколько больше, чем у Гирваса - 16.8 метра - и более сосредоточено: 
общая длина Пор-порога в два раза меньше, чем у Гирваса. 
Пор-порог представляет собой типичный каскад из двух главных ступеней одинакового 
падения и протяженности. До шести скал-островков разделяли верхний каскад на правую и 
левую протоки. Такое распределение потока на несколько причудливо перебивающихся 
струй придавали водопаду необычайную живописность. 
Сейчас из-за строительства гирвасской плотины ,как и водопад Гирвас, от былого величия 
остались крохотные ручейки. Если бы не этот факт, Пор-порог был бы крупнейшим 
равнинным водопадом Европы. 

Водопад Кивач. 
Единственный оставшийся сравнительно 
нетронутым водопад на реке Суне. Общее падение 
реки на участке водопада протяженностью 170 
метров равно 10,7 метра. Высота падения 
собственно водопада - 8 метров. Водопад 
находится на территории биосферного 
заповедника "Кивач", тут же есть музей, где можно 
познакомиться с флорой и фауной территории. 



Растительность ландшафтов бассейна                                           
реки Суна.



Архипелаг Санторини
Ефимова Анастасия ЛА-12

с 2009 года студентами I-III курсов ФЛА подготовлено большое 
количество презентаций, самые интересные использованы в лекциях т 

показаны на практических занятиях.



           Река Амур
                                                            Голышкина Анастасия ЛА 12



Амур -река на Дальнем Востоке. Протекает по территории 
России (53 % площади бассейна) и Китая. Длина реки 2 820 
км. 
Площадь бассейна 1 855 000 квадратных километров .



• По особенностям долины река разделяется на три основных участка: 
верхний Амур (до устья реки Зея; 883 километров), средний Амур (от устья 
реки Зея до устья реки Уссури включительно; 975 километров), и нижний 
Амур (от устья реки Уссури до Николаевска-на-Амуре; 966 километров). 



• Способ питания Амура: талые снеговые воды. В верхнем 
течении еще и грунтовыми водами. 



• Гидрология реки
        Среднемесячный сток Амура (м³/сек), измерявшийся на гидрометрической 

станции в Комсомольске-на Амуре.



• Разнообразен животный и растительный мир амурского бассейна. Здесь 
произрастает более 5000 видов сосудистых растений, обитает около 400 
видов птиц, более 70 видов млекопитающих, в том числе амурский тигр. В 
бассейне великой реки обитает свыше 130 видов пресноводных рыб. 
Именно здесь все еще встречается крупнейший осетр мира



• Самый крупный город на реке-Хабаровск. Город (с 1880 года) в России, 
административный центр Дальневосточного федерального округа РФ и 
Хабаровского края. Крупный экономический, транспортно- логистический, 
политический и культурный центр Дальнего Востока России. Население — 593 
894 человека. Площадь города — 386 км².





• Судоходство на Амуре началось с 1854 года. Амур судоходен по всей длине — 
от Покровки (в 4 км ниже по течению от слияния Шилки и Аргуни), где он имеет 
гарантированную ширину 300 метров и глубину 1,3 м, и до дельты при впадении 
в Амурский лиман.





Спасибо за внимание)



Ландшафтная практика
в Битцевском Лесопарке
 и ООПТ «Алтуфьево»

• В Битцевском ЛП проводится полное 
ландшафтное описание сложного 
урочища в бассейне водотоков  I-III 
порядков в ландшафтах 
лесорастительной зоны южной тайги.

• В Алтуфьевской ООПТ изучается 
превосходный пример проектирования и 
устройства садово-паркового объекта в 
городе с восстановлением и сохранением 
всех черт и свойств природного 
ландшафта. 



Ландшафтное планирование долины Чермянки в Алтуфьево- Бибирево в Москве.
ООПТ  « Алтуфьевский  природный парк»



• Географическая и ландшафная 
сферы

•  Географический ландшафт
• Природно-территориальный 

комплекс.



Ландшафтоведение
 – научная дисциплина, важнейший раздел физической 

географии

• Физическая география изучает 
географическую оболочку Земли 
( Калесник С.В. Основы общего 
землеведения, 1955; 
Криволуцкий Е.А. Жизнь земли, 
1985

•  общее землеведение изучает: 
географическую оболочку как 
часть земного шара и космоса;

• Энергетику географических 
процессов; физико-химический 
состав и круговорот веществ;

• Структуру географических 
образований и взаимосвязь 
компонентов;

• Закономерности развития 
Географической оболочки, её 
ритмических и поступательных 
изменений







 

• VI – IIвека до г. Э. классический и 
эллинистический периоды. Зачатки 
общегеографического и страноведческого 
плана

• Анаксимен объяснял землетрясения 
растрескиванием Земли от засух

• Пифагорийская школа - Идея 
шарообразности Земли

• Параменид  и римский филосов 
Макробий– идея географической 
зональности – умеренные обитаемые 
пояса, сожженая зона экватора, 
застывшие зоны у полюсов

• Геродот и Страбон – 
основоположники страноведения

•  Первая карта Анаксемандра



 

• Поставил Землю в центр вселенной
• Описание оболочек Земли
• Дикеарх ввел понятие экватора и 

полярного круга
• Эратосфен определил размеры 

земли



Клавдий Птолемей (90- 168 гг.н.э.)
Линейное изображение всей видимой ныне известной части Земли

Хорография
Эпоха возраждения  переиздание трудов Птолемея в 1475 году



Эпоха великих географических открытий





Научные географические школы







Географическая оболочка 
изучается как целое и отдельным структурным частям  -

геокомплексам и ландшафтным компонентам

• Географическая оболочка – 
наиболее сложная по 
составу и структуре часть 
планеты, включающая 

• тропосферу (нижний слой 
атмосферы 8-16 км), 

• гидросферу (до 11 км)
• литосферу (4-5 км) вместе с 

пронизывающими её 
магматическими телами,

• всю совокупность 
организмов, населяющих все 
три геосферы и 
составляющих биосферу и 
педосферу.



Учение 
об основных закономерностях 

территориального географической 
дифференциации (о природных зонах) 

– переход к ландшафтоведению.

• Между землеведением и ландшафтоведением 
нет резкой грани, но есть движение от целого 
(землеведение) к дифференцированному 
(ландшафтоведение)

• Ландшафтоведение содержит три части:
• - учение о закономерностях-

территориальной физико-географической 
дифференциации;

• -Собственно учение о ландшафте (или 
ландшафтоведение в узком  смысле) с 
разделами о структуре, динамике морфологии и 
классификации ландшафтов.

• - Физико-географическое районирование

• В таком объеме ландшафтоведение совпадает с 
региональной физической географией, 
которую часто понимают только как создание 
физико-географических описаний по различным 
территориям

• Ландшафтоведение вмещает в себя 
страноведение, не представляющее собой 
собственно отдельную науку



Границы географической и ландшафтной оболочек
ландшафтная сфера - ландшафт

• Географическая сфера
• Ландшафтная сфера (ландшафтная 

оболочка)
• Биогеносфера по И.М.Забелину
• Эпигеосфера по А.Г.Исаченко
• Ноосфера и биосфера по В.И.Вернадскому
• Геологическая среда по Е.М.Сергееву
• Окружающая среда



Предметом ландшафтоведения 
является изучение географических комплексов, их строения 

развития, размещения
                                                                   А.Г.Исаченко

• Геокомплексы 
образуют систему 
соподчиненных, 
вложенных друг в 
друга 
географических 
единиц.

• Основной ступенью 
является ландшафт





Принципиальные свойства ландшафта

• Целостность;
• Устойчивое существование веществ в твердой, 

жидкой и газообразной фазах;
• Пространственная дифференциация;
• Процессы трансформации и поглощение солнечной 

энергии;
• Преобладание окислительных условий в 

преобразовании веществ;
• Возникновение и развитие биоты, геолого-

географическая деятельность организмов;
• Арена жизни и деятельности человеческого общества



Морфология ландшафта
изучение ландшафта как в индивидуальном так и в типологическом плане

система единиц физической географии
объективно существуют в природе лишь конкретные индивидуальные  геокомплексы разных 

рангов
объединение геокомплексов по признакам качественного сходства в виды, классы дает систему 

типологических единиц

• Индивидуальные единицы 
(Русская равнина, Полесье и 
т.п.)

• Региональные единицы:
• Зона – область
• Провинция
• Ландшафт
• Морфологические единицы:
•  Урочище
• фации

• Классификационные 
единицы

• Типологические единицы 
(морфология)

• Вид – класс – тип 
ландшафтов

• Вид – класс – тип урочищ и 
фаций



 

• Пространственная 
дифференциация в 
контактных зонах 
(поверхность суши, 
верхняя толща 
мирового океана, 
океаническое дно)

• Компоненты географической 
оболочки образуют 
природно-территориальные 
комплексы – ПТК 
или геокомплексы – 
структурные части 
ландшафта (гидро-, атмо-, 
лито-, био-)



Определение ландшафта
Ландшафт как основная физико-географическая единица

• Региональная трактовка ландшафта – Л.С.
Берг, Л.Г. Раменский, С.В,Калесник, Н.А.
Солнцев, В.Б.Сочава, А.А.Григорьев, В.М.
Четыркин

• Н.А.Солнцев:
• Ландшафт – это генетически однородный 

природный территориальный комплекс 
имеющий

• - одинаковый геологический фундамент
• - Один тип рельефа
• - Одинаковый климат
•  и состоящий из свойственного только 

одному ландшафту набору динамически 
сопряженных и закономерно повторяющихся 
в пространстве основных и второстепенных 
урочищ (1962)

• Ландшафт – это экосистема – Тенсли, Одумы, 
А.Д.Арманд, А.Ю.Ратеюм

• Математическое моделирование ландшафта 



Ландшафт – результат 
развития дифференциации 
Географической Оболочки

• Ландшафт – генетически обособленная часть 
ландшафтной области, зоны, и вообще всякой 
крупной региональной единицы, 
характеризующейся однородностью как в 
зональном, так и в азональном отношении, и 
обладающая индивидуальной структурой и 
индивидуальным морфологическим строением

• Зонально-азональная однородность

• Ландшафт основная категория физико-
географического деления

• Обособление региональных комплексов 
происходит от внешних по отношению к 
ландшафту причин

• Морфологическая дифференциация 
ландшафта – результат внутренних причин, 
следствие закономерного развития самого 
ландшафта и его компонентов

• Главное свойство – неделимость 
ландшафта





• Различие между ландшафтом и его 
морфологическим частями заключается в 
том, что элементарные комплексы (урочища) 
каждый в отдельности не дает полного 
представления о ландшафте.

• «Фации о урочища не оригинальны» 
многократно повторяются (Н.А.Солнцев) 

• Ландшафт имеет несравненно более 
длительную историю существования чем его 
части.

•  Ландшафт автономная система 
• Элементы системы не независимы. Они не 

могут существовать друг без друга и 
образуют сопряженные системы

• Ландшафт определяет единое направление 
хозяйственного развития территории (В.Б.
Сочава, В.М.Четыркин) 



Состав и структура ландшафта
компоненты и элементы ландшафта.
   «твердый компонент ландшафта»

• вещественные компоненты
•  рельеф макро-, мезо-, микро-
• Морфоструктурные (азональные, 

крупные)
• Морфоскульптурные части
• Геоморфологический комплекс – 

морфологический элемент с 
присущим ему сочетанием 
морфоскульптур,

• Геоморфологический комплекс 
не всегда совпадает с одним 
ландшафтом



Размеры форм рельефа ландшафтов

Размеры 
форм 
рельефа

Мега рельеф Макро- Мезо- Микро- Нано-

Формы 
рельефа

Нагорья,
Горные 
страны,
Равнины, 
впадины 
морей

Горные 
хребты, 
возвышеннос
ти, большие 
долины

Гряды
Холм
Долины
Террасы рек
овраги

Бугры
Курганы
Мелкие 
овраги
Части террас

Рытвины
Борозды 
оплывины
бугры

Горный 
рельеф

Сотни 
тыс. кв. км

Сотни кв.км. Единицы кв.
км

Сотни кв. 
метров

Десятки кв. м



Гидросфера ландшафта
«водные минералы»

• В.И.Вернадский насчитывал более 500 
«водных минералов»

• Физическое состояние – газообразное, 
жидкое, твердая фаза

• Концентрация солей (пресные, соленые)

• Характер водовместилищ – 
(поверхностные, подземные, пластовые)

• Формы нахождения -  озерные, болотные, 
речные

• Химический состав растворенных 
веществ

• Техногенные стоки



Климат  ландшафта

• Макроклимат географической области (С.
П.Хромов)

• Основная единица – климат ландшафта
• Климат урочища – местный климат
• Климат фации - микроклимат





Органический мир ландшафта
Комплекс биоценозов

 Элементы ландшафта – флора, фауна, 
горные породы, минералы

     Фитоценоз – флора, список видов
• Формация
• Ассоциация   растительность         

конкретного сочетания
• Диффузная группировка

• Зооценозы – Население, фауна, 
список видов

• Популляция         
• Группировки  
•  
• Структура ландшафта определяет 

порядок описания ландшафта:
• Компоненты- элементы (списки) – 

процессы.



Физико-географические 
процессы и явления

 в ландшафтах  

Экзогенные физико-химические

Механические и 
температурные 
разрушения

Скульптурные формы 
скал, останцы, 
трещины, корочки 
загара

Химическое 
растворение

Карст, карры

Суффозия 
химическая и 
механическая

Просадки в лессах

Водные 
коллоидные 
реакции

набухания

Водонасыщение вспучивания



Биохимические процессы 
в ландшафтах

Жизнедеятельно
сть организмов

Коры 
выветривания

Гумификация
 

почвообразовани
е

Окисление- 
восстановление

оглеение



Гравитационные
процессы в 

ландшафтах

Утяжеление горных пород -       
Оползни 

Разгрузка - отседания, 
расседания склонов,   
трещины

Экзарация - Ледниковое 
вспахивание, троги, 
бараньи лбы



Гетерогенные
сейсмические процессы

 в ландшафтах

Тектонические и 
вулканические

Разрывы, провалы

Денудационные, 
мощные удары

обвалы

метеорные Кратеры, озера

гидравлические Опускания дна 
водохранилищ

Айсберговые (удары по 
подводным 
океаническим склонам)

Обрушение берегов

эрозия Речные долины

 абразия Береговые абразивные 
платформы

Техногенные (взрывы) Выбросы пород



Гидродинамические
процессы в 

ландшафтах

 фильтрация
водонасыще
ние

Плавуны
сели

Плоскостной 
смыв

Делювиал
ьные 
склоны



Теплофизические и эоловые 
процессы в ландшафтах

Ветровая коррозия и 
дефляция

Останцы, желоба

Навевание и 
аккумуляция

Барханы, дюны

Охлаждение, 
промерзание, 
протаивание, 
протаивание, 
термообразия

ММП, бугры 
вспучивания, 
гидролакколиты, 
теромкарст, каменные 
потоки (курумы)



Стратификация 
географической 

оболочки 
(вертикальные 

границы)

• Хорогоризонты 
• по Ю.П.Бялловичу

• Местный климат, верхняя 
граница (С.П.Хромов)

• Нижняя граница 15-30 м (А.А.
Григорьев – проникновение 
солнечной радиации и 
колебание температур

• Пределы проникновения 
кислорода с грунтовыми 
водами

• «пленка жизни» 
• по В.И.Вернадскому
•   фитогеосфера
•  по Е.М.Лавренко



Границы ландшафтов

• Границы 
ландшафтов – 
совместное 
воздействие 
зональных и 
азональных 
факторов

• Граница условная 
полоса

• Геологическая 
(крепкие 
коренные породы

• Орографическая 
(морена)

•  Климатическая 
потоки воздуха



Ландшафтные ярусы

• Лесообразующие 
породы

• Подлесок
• Кустарник
• Высокотравие
• Разнотравие
•  мохово-

лишайниковый ярус
• Почва
• Корнеобитаемый слой
• Импермацидный 

горизонт
•  Уровень грунтовых 

вод – УГВ
• Зона катагенеза



Типы ландшафтных границ
 Северо-запад Русской равнины

 Карелия 
Сельги

• Четкие орографические рубежи
• Высокие уступы со сменой коренных 

пород
• Широкие скаты (уступы, усложненные 

аккумулятивные морены с 
последующей абразией

• То же с глубоким погруженным 
основанием (орографический рубеж 
предшествует геологическому)

• Орографические границы, отделяющие 
моренные возвышенности от 
низменных равнин, частично 
террасированные уступы

• Границы смены коренных пород слабо 
выражены в рельефе

• Слабовыраженные переходы, 
обусловленные постепенным 
изменением абсолютных высот, 
условий дренажа, литологического 
состава четвертичных отложений 
(основное число границ)

• Расплывчатые зонально- 
климатические границы



Физико-географическая 
характеристика 

территории

• Строится  не по компонентам 
(климат, рельеф, гидрография. 
Биота),

•  а по географическим 
комплексам,

• особенно в 
ландшафтоведческих 
описаниях

• Обязательно отражаются 
происхождение, история, 
тенденции развития, современные 
процессы, внутреннее 
разнообразие и взаимодействие 
частей.



Взаимодействие физической и экономической географии

• Объединяет хозяйственная деятельность 
человека

• Размещение производства находится в 
прямой зависимости от природных 
условий

• Оценка влияния природных условий на 
хозяйственную деятельность

• Крайние проявления – географический 
детерминизм и энвайронментализм



Антропогенная география
Антропогенное ландшафтоведение

• Антропогенный фактор ведущий в 
формировании изменений природных 
ландшафтов

• Фоновое загрязнение города, промзоны 
создают постоянно расширяющуюся 
техногенную зону ландшафтов

• Антропогенными ландшафтами следует 
считать как заново созданные человеком 
ландшафты, так и все природные 
комплексы, в которых коренному 
изменению под влиянием человека 
подвергается любой из компонентов, 
особенно растительность и животный мир

• Мильков Ф.Н.
• Книги Д.П.Марша «Человек и природа», 

Лондон 1864 г., В.В.Докучаев «Наши 
степи прежде и теперь», 1892

• А.И. Воейков «Воздействие человека на 
природу», 1894


