
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.19 Ландшафтоведение 

 
 

1. Общая характеристика дисциплины 

Цель – приобретение знаний о природно-территориальных комплексах, формирование умений и 

навыков по проведению ландшафтного анализа территорий. 

Задачи:  

1. формирование знаний о ландшафтообразующих компонентах, структуре и свойствах природно-

территориальных комплексов, закономерностей их дифференциации; 

2. приобретение знаний о классификации ландшафтов по степени сложности и специфике внутренних 

связей с определением их таксономического ранга; 

3. умение выявлять границы природно-территориальных комплексов и проводить их морфологиче-

ское описание; 

4. формирование навыков картографирования ландшафтов. 

Предмет – общее ландшафтоведение изучает природный территориальный комплекс и его структу-

ру, а региональное – ландшафтную сферу и слагающие ее ландшафтные комплексы. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

Код Содержание Код Содержание 

Обучающийся должен знать: 

ИД13ПК-2 

Знает основные ландшафтообра-

зующие компоненты, структуру и 

свойства природно-территориальных 

комплексов, закономерности их 

дифференциации 

Обучающийся должен уметь: 

ИД14ПК-2 

Умеет выявлять границы природно-

территориальных комплексов, про-

водить их морфологическое описа-

ние, составлять ландшафтные карты 

Обучающийся должен иметь навыки и (или) опыт 

деятельности: 

ПК-2 

Способен участвовать в проведении 

почвенных и агрохимических и агро-

экологических обследований земель, 

осуществлять анализ, оценку и груп-

пировку почв по их качеству и пригод-

ности для сельскохозяйственных куль-

тур, составлять почвенные, агроэколо-

гические и агрохимические карты и 

картограммы 

ИД2ПК-2 

Проводит геологический, геоморфо-

логический и ландшафтный анализ 

территорий 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет ландшафтоведения 

Предмет ландшафтоведения, его место среди других наук. Представления о географической обо-

лочке и ландшафтной сфере Земли. Методологические основы ландшафтоведения. Понятие о ландшафте. 

Объект ландшафтоведения. Задачи ландшафтоведения и методы изучения ландшафтных комплексов (каме-

ральный, описательный, инструментальный, экспериментальный, дистанционный и др.). Подходы (индиви-

дуальный и типологический), используемые в ландшафтоведении. Научное и практическое значение ланд-

шафтоведения. 

Раздел 2. Основные этапы развития ландшафтоведения 

Истоки и предыстория учения о ландшафте. Первые шаги на пути к физико-географическому синте-

зу. Начало ландшафтоведения: труды Докучаева и его школы. Ландшафтоведение в 20-30-х гг. ХХ в. Ланд-

шафтоведение в 40-50-х гг. ХХ в. Современный этап развития ландшафтоведения. 

Раздел 3. Основные ландшафтообразующие компоненты и процессы 

Подраздел 3.1. Азональные ландшафтообразующие компоненты и процессы 

Геологическое строение и рельеф как компоненты ландшафта. Рельефообразующие процессы (эн-

догенные и экзогенные процессы, выветривание). Основные типы и формы рельефа: эрозионно-

аккумулятивный, созданный постоянными водотоками (долинный), эрозионно-аккумулятивный, созданный 

временными водотоками (долинно-балочный, овражно-балочный, адырный, куэстовый), карстовый, ополз-

невый, гляциальный (бараньи лбы, курчавые скалы, камы, озы, моренные гряды), эоловый (барханы, дюны). 

Подраздел 3.2. Зональные ландшафтообразующие компоненты и процессы 

Понятие об атмосфере, погоде и климате. Основные характеристики погоды и климата. Гидросфера, 

важнейшие свойства природных вод. Ландшафтообразующее значение рек, озер и болот. Подземные воды и 

их ландшафтообразующее значение. Формы воды в почвогрунтах: химически связанная вода, гигроскопиче-

ская, пленочная, капиллярная, гравитационная и др. Почвообразование как ландшафтообразующий фактор. 



Растительный и животный мир в ландшафте. Природные компоненты как факторы, определяющие специ-

фику ландшафтных комплексов. 

Раздел 4. Структура ландшафта 

Понятие ландшафтного комплекса и его свойства (целостность, ограниченность, элементы и компо-

ненты, прямые и обратные связи между элементами и компонентами, генезис, динамика, инвариант и др.). 

Горизонтальная и вертикальная структура природного комплекса. Модели, отражающие структуру одного и 

того же природного территориального комплекса. Морфологические составные части ландшафта: фация 

(особенности фации: динамичность, относительная неустойчивость и недолговечность), ландшафтное уро-

чище и местность (отличительные признаки). 

Раздел 5. Типы урочищ и типы местности как объекты полевого картирования ландшафтов 

Типы урочищ (характерные, урочища-доминанты, редкие) и их характерные черты. Урочища про-

стые и сложные. Ландшафтная местность. Типы местности (плакорный, склоновый, междуречный недрени-

рованный, пойменный, надпойменно-террасовый и др.), их разнообразие и диагностические признаки. 

Раздел 6. Классификация ландшафтных комплексов 

Подраздел 6.1. Классификация ландшафтов по размерам и степени сложности 

Масштабные уровни организации геосистем по размерам и степени сложности: глобальный, регио-

нальный и локальный. Глобальный уровень: ландшафтная оболочка, географические пояса, континенты и 

океаны. Региональный уровень: физико-географические секторы, физико-географические зоны и подзоны, 

физико-географические провинции, физико-географические районы, ландшафты. Локальный уровень: мест-

ность, урочище, фация. 

Подраздел 6.2. Классификация ландшафтов по специфике внутренних связей и методов изучения 

Региональные ландшафтные комплексы, основные единицы таксономической системы (материк, 

пояс, страна, зона, провинция, район). Типологические ландшафтные комплексы, основные типологические 

единицы ландшафта (отдел ландшафта, класс ландшафта, тип ландшафта, тип местности, тип урочища, тип 

фации). Парагенетические комплексы, масштабность (топологический, региональный и глобальный уров-

ни).  

Подраздел 6.3. Морфогенетическая классификация ландшафтов и признаки выделения таксонов 

Классификация природных ландшафтов: отдел (наземные, земноводные, водные, донные); системы 

(арктическая, субарктическая, бореальная и др.); подсистемы (умеренно континентальные, континенталь-

ные, резкоконтинентальные, приокеанические и др. ландшафты); классы равнинных и горных ландшафтов; 

подклассы (на равнинах – возвышенные, низменные, низинные ландшафты, в горах – низко-, средне- и вы-

сокогорные ландшафты); типы равнинных зональных (тундровый, таежный, лесостепной, степной и т.д.) и 

интразональных ландшафтов (болотный, луговой и др.); подтипы (северный, средний и южный подтипы 

лесостепного типа ландшафтов и т.п.); роды (пластовые, эрозионные,   ледниковые и др.); подроды (морен-

ные,  покровные, лессовые и др.); виды (по условиям мезоструктуры почвенного и растительного покрова). 

Раздел 7. Ландшафтная дифференциация земной поверхности 

Проявление широтной зональности. Азональность ландшафтной оболочки и высотная поясность. 

Секторность, особенности проявления, представления о континентальности климата. Понятие о ландшафт-

ной ярусности. Ярусная дифференциация ландшафтов на равнинах (возвышенные, низменные, низинные). 

Высотные ландшафтные ярусы в горах (предгорий и низкогорий, среднегорий, высокогорий). Барьерность 

ландшафтов. 

Раздел 8. Геохимическая характеристика ландшафтов  

Подраздел 8.1. Классификация элементарных геохимических ландшафтов 

Автономные (элювиальные), супераквальные (надводные), субаквальные (подводные), трансэлюви-

альные (верхние части склонов), элювиально-аккумулятивные (нижние части склонов и сухих ложбин), ак-

кумулятивно-элювиальные (местный замкнутых понижений с глубоким уровнем грунтовых вод) элементар-

ные геохимические ландшафты, их характеристика. Понятие о геохимическом ландшафте, геохимическое 

сопряжение (совершенное и несовершенное). Миграция и аккумуляция веществ в ландшафтах. Основной 

геохимический цикл миграции элементов. Понятие седиментации, диагенеза, эпигенеза.  

Подраздел 8.2. Виды и типы миграции химических элементов. Геохимические барьеры 

Виды (механическая, физико-химическая, биогенная, техногенная) и типы миграции  химических 

элементов. Геохимические барьеры. Степень концентрации элементов в геохимических барьерах, величина 

(макро-, мезо- и микробарьеры). Типы геохимических барьеров: механические, физико-химические (кисло-

родные, сероводородные, глеевые, щелочные, кислые, испарительные и др.), биогеохимические, комплекс-

ные. Практическое значение геохимии ландшафта. 

Раздел 9. Агроэкологическая оценка различных условий ландшафтов. 

Оценка геоморфологических условий. Типы форм макро-, мезо- и микрорельефа. Литологические 

условия ландшафта и их характеристика. Оценка расчлененности территории. Классификация склонов по 

форме (прямые, выпуклые, вогнутые), крутизне и длине. Оценка агроклиматических условий (солнечная 

радиация, теплообеспеченность земель, типы температурного режима почв – мерзлотный, длительно сезон-

но промерзающий и др.). Оценка условий перезимовки растений, влагообеспеченности территории, засух, 

ветрового режима. 

Раздел 10. Агроэкологическая оценка структуры почвенного покрова 



Общие понятия о структуре почвенного покрова. Элементарный почвенный ареал (формы, размеры, 

изрезанность границ). Почвенные комбинации и их классы: комплексы, пятнистости, сочетания, вариации, 

мозаики, ташеты. Уровни организации почвенного покрова. Структура почвенного покрова различных ти-

пов местности. Структура почвенного покрова и сельскохозяйственное производство. Мероприятия по 

улучшению структуры почвенного покрова. 

Раздел 11. Агроэкологическая типология и классификация земель 

Агропроизводственные группировки почв. Сельскохозяйственная типология земель.  Классифика-

ция земель по пригодности для сельскохозяйственного использования (земли, пригодные под пашню, под 

сенокосы, под пастбища, под сельскохозяйственные угодья после коренных мелиораций и т.д.). Подходы к 

агроэкологической типологии земель. Агроэкологическая типизация земель, понятие об элементарном ареа-

ле агроландшафта (ЭАА). Ландшафтно-экологическая классификация земель. Выделение агроэкологических 

групп земель – плакорных,  эрозионных, переувлажненных и др. Типы земель по их пригодности для возде-

лывания конкретных культур или групп культур (земли, пригодные для возделывания сельскохо-

зяйственных культур без особых ограничений; пригодные для возделывания сельскохозяйственных культур 

с ограничениями, которые могут быть преодолены простыми агротехническими, мелиоративными и проти-

воэрозионными мероприятиями и др.). 

Раздел 12. Понятие об антропогенных и аграрных ландшафтных комплексах  

Подраздел 12.1. Антропогенные ландшафтные комплексы 

Формирование представлений об антропогенных ландшафтах. Определение основных понятий (ан-

тропогенные, природно-антропогенные, культурные и другие ландшафты). Классификация природно-

антропогенных ландшафтов (по степени изменения, по содержанию, по генезису и т.д.). Таксономическая 

система типологических единиц антропогенных ландшафтов. Характеристика классов антропогенных 

ландшафтов (сельскохозяйственных, промышленных, селитебных, лесных, водных и др.). 

Подраздел 12.2. Аграрные ландшафты 

Понятие об агроландшафте. Классификация сельскохозяйственных ландшафтов. Характеристика 

подклассов ландшафтов: полевого, лугово-пастбищного, садового и смешанного. Основные ландшафтные 

принципы сельскохозяйственной организации территории. Оптимизация соотношения и структуры сельско-

хозяйственных угодий. Размещение сельскохозяйственных угодий и севооборотов. Противоэрозионные ме-

роприятия. Пригодность агроландшафтов для возделывания сельскохозяйственных культур (требования 

растений к теплообеспеченности и температурному режиму, отношение растений к свету, отношение расте-

ний к обеспеченности влагой, глубине залегания грунтовых вод и устойчивости к затоплению, отношение 

растений к мощности корнеобитаемого слоя и т.п.). 

 

 

4. Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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