
Методические указания по выполнению лабораторно-

практических работ, заданий по производственной практике  и 

написанию курсовых работ  по Мелиоративной географии. 

 

 

 Тема №1. «Формализация результатов мелиоративно-

географических исследований» 

 

Meлиоpaтивно -географическое исследование включает: определение 

целей и задач, составление программы, определение методов, сбор 

информации, обработку полученной информации и проверку ее достовер-

ности, формализацию результатов в зависимости от поставленных целей. 

Для полевых исследований используются общие методы мелиоративной 

географии, конкретизированные для местных условий и с учетом 

поставленных задач. Система методов состоит из полевых и лабораторно-

камеральных исследований. Полевые включают стационарные, по-

лустационарные и экспедиционно-маршрутные наблюдения. Стационары 

должны базироваться на крупных мелиоративных объектах, полуста-

ционарные - проводятся систематически на географических профилях, 

пересекающих мелиорированные и немелиорированные территории, мар-

шрутные наблюдения служат в основном для рекогносцировочных, кор-

ректировочных и других целей. Программа исследований включает фи-

зико-географическое описание, геодезические, балансовые, 

гидрохимические, почвенно-геохимические, режимные 

микроклиматические и другие традиционные наблюдения. 

При проведении ландшафтных исследований дня проектирования МГС 

составляется ландшафтная карта, масштаб и ранг картографируемых 

единиц которой определяются стадией проектирования. На стадии ге-

неральной схемы ведущими признаками выступают показатели естест-

венной дренированности природных комплексов. На стадии ТЭО и тех-

нического проекта основное внимание уделяется показателям, по которым 

можно дифференцировать проектные решения (выделение урочищ одного 

типа геохимического режима, одинакового диапазона высот, выделение 

вещественно-энергетических потоков и др.). 

Важной задачей исследования является определение реакции при-

родных комплексов на мелиоративные сооружения. Выявлено, что ха-

рактер перестройки ПТК имеет как общие для каждого типа мелиораций, 

так и индивидуальные, определяемые структурой ПТК, черты. По сходству 

реагирования на мелиоративные системы природные комплексы 

объединяются в природно-мелиоративные группы (ПМГ), которые 

одновременно отражают устойчивость комплексов к мелиоративным воз-

действиям и возможность негативных последствий. Это позволяет ис-

пользовать ПМГ для разработки природоохранных мероприятий. Иссле-

дования показали, что ПМГ проявляются и через экономическую эффек-

тивность мелиораций. Выявлено, что на объектах осушительной мели-



орации в качестве критерия выделения ПМГ может быть использована 

мощность слоя торфа или же степень заболоченности ландшафтов. 

 

 

 

ФОРМА ЗАПИСИ В ДНЕВНИКЕ НАБЛЮДЕНИЙ 

 

а. Титульный лист дневника 

_________________________________________________ 
(название отряда) 

 

ДНЕВНИК № 

__________________________________________________ 
(аэровизуальных или наземных наблюдений) 

 

__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество исполнителя) 

 

Начат:  __ ________________________ (дата) 

Окончен:  ________________________ (дата) 

№  описаний: от ______ _____________________  

                            до ______ __________________ 

 

б, Заглавный лист для каждого дня работ 

__________________________________________________ 
                                         (дата) 

 

Маршрут: _________________________________________                                                              
(перечень основных пунктов) 

Цель:  ____________________________________________                                                               
(основная задача) 

 

 Описания: № _____________________________________ 
(описаний в дневнике и на бланках) 

 

 

ФОРМА ДЕТАЛЬНО—МАРШРУ'ГНОГО ОПИСАНИЯ ПРИ ПОЛЕВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

(запись в дневнике) 

№ описание ________________________________ 

Адрес______________________________________ 
(лист топокарты и т.д.) 

1. Общий характер местности (природно-территориальный комплекс, 

ландшафт и т.д.). 

2. Абсолютные отметки местности (по топографической карте). 



3. Рельеф (конкретные данные по форме и элементам рельефа, включая 

размерность). Схематический рисунок. 

4. Характер поверхностных отложений (механический состав почв, Енешний 

облик, пейзаж). 

Почвы (тип, разновидность). 

6. Условия увлажнения (увлажненность в момент наблюдений, источник 

влаги). 

7. Глубина залегания грунтовых вод или верховодки (по измерениям в 

колодце, скважине, шурфе, канале). 

8.  Растительность (растительные сообщества, общее покрытие в %, 

доминирующие и физиономичные виды, их обилие, в лесу - число деревьев, 

сомкнутость крон). 

9. Наблюдаемые экзодинамические процессы (степень развития, 

выраженность в физиономичных компонентах ландшафта). 

10. Современное использование и состояние, степень антропогенной 

нарушенности, выраженность в физиономичных компонентах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ФОРMA БЛАНКА ДЕТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО ОПИСАНИЯ КЛЮЧЕВОГО 

УЧАСТКА 

__________________________________________________ 

(название экспедиции, отряда) 

Описание № _____________________________________ 
                                 (дата) 

Адрес: ___________________________________________ 

 

№№ снимков______________________________________ 

 

Лист топографической карты________________________ 

Размер описываемой площади: ____________________ 

Схематический рисунок (профиль, транссекта, план) 

1. Природно-территориальный комплекс (общая характеристика) 

2. Рельеф: мезоформа (генетическое название, морфометрические 

характеристики) 

элемент мезоформы (название, размерность, характеристики) 

микроформы рельефа (наличие, размерность, распределение по площади, 

генезис) 

3. Материнская почвообразующая порода (литологический состав, 

характер залегания, обнаженность, мех.состав) 

4. Условия увлажнения (тип, степень) 

5. Глубина залегания уровня грунтовых вод, м - (колодец, 

скважина, шурф, канал) 

Качество воды: ______________________________  

6. Почвы - (название) 

зарисовка описание почвенного разреза - 

разреза (по горизонтам: мощность, цвет, влажность, 

структура, плотность, вскипание, включения, механический состав и т.д.). 

№№  образцов и глубина их взятия 

7. Растительность: (название растительного сообщества по 

доминантам) 

а. для лесной растительности: 

- состав древостоя, 

- сомкнутость крон, 

- состояние 

 
№ Видовой состав Ярус Средняя высота Средний диаметр 

Б.  Для кустарников 

 Видовой состав Ярус (распределения) Средняя высота Обилие 

В. для травянистой растительности 

 Видовой состав Обилие Покрытие Распределение 



8. Экзодинамические ландшафтно-образующие процессы, их выраженность 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Современное использование  ______________________________________ 

10. Антропогенное воздействие (характер, направленность, интенсивность) 

на:  

а.  растительность ________________________________________________ 

б.  почвы ________________________________________________________ 

в.  условия увлажнения и грунтовые воды ____________________________ 

г.  рельеф ________________________________________________________ 

д. литогенную основу______________________________________________ 

11. Особые отметки________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


