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О Б Щ И Е В О П Р О С Ы Т Е О Р И И Л А Н Д Ш А Ф Т О В Е Д Е Н И Я 

А. В. С т у п и ш п и 

К Н Е О Т Л О Ж Н Ы М З А Д А Ч А М С О В Р Е М Е Н Н О Г О Л А Н Д Ш А Ф Т О В Е Д Е Н И Я 

1. Советское ландшафтоведение, возглавляемое видными учеными, на
копило известный опыт в области научного (изучения природных ланд
шафтов. Однако со стороны лаядшафтоведов еще мало про яв л ело должной 
активности на практическом поприще. Между теп известно, что много
вековая деятельность человека в значительной, степени изменила облив 
природно-зональных и провинциальных ландшафтов, в особенности в 
южной тайге, смешанных лесах, лесостепи и степи. В результате непра
вильной в прошлом хозяйственной деятельности человека природные 
ландшафты 'равнин и горных областей приобрели отрицательные качест
ва. В этих районах развиты дразненные ландшафты. Плодородные 
сельскохозяйственные земли разъедаются оврагами, а плоскостной смыв 
уносит плодородную почву с полей. Так ухудшается плодородие наши1 
ПоЧВ. 

Ландшафтовсды, в особенности имеющие опыт геоморфологических 
исследований, по должному не участвуют в работах сельскохозяйственных 
организаций, а они могли бы принести большую помощь при своем ш и 
роком географпч» ;;ом подходе к природе. 

2 Физико-географичеп; 1 а районирование, проводимое в настоящее 
время в основном силами лан.шафтоведов университетов для телей пла
нирования сельского хозяйства, не может быть успешно разрешено без 
изучения ошовных закономерностей ландшафта. По существу работы по 
физико-географическому районированию д^д.-::ны иметь ландшафтоведче-
ское содержание. Поэтому нам представляется, что необходимо ближе 
соединять эти два направления между собой, а практически возможно их 
в работе Е .объединить. 

3. В настоящее время- успешно провидятся на обширных простран
ствах нашей страны большие преобразовательные работы, практическое 
участие в -которых для ландшафтове.и л нужно. Пзвестно, что >в результа
те таких работ коренным образом меняется облик ряда ландшафтов, как, 
например, при создании Куйбышевского, Сталинградского, Каховского и 
других водохранилищ, при создании нефтяных промыслов в лесостепном 
Заволжье. Е-чи невозможно провести охранные мероприятия и тем са
мым предотвратить исчезновение природных ландшафтов, как, например, 



волжской поймы, то научная фиксация уходящих в невозвратное прош
лое, исчезающих ландшафтов необходима. Также необходимо научное 
изучение вновь рождающихся ландшафтов, как, например, в пределах 
берегов Куйбышевского водохранилища. Ландшафтоведы могут много 
сделать в области сохранения замечательных природных ландшафтов в 
своем крае, которым угрожает опасность уничтожения, например, в за
щиту «русского леса», карстовых пещер и т. д. Как указывал 
тов. Н. С. Хрущев, необходимо при строительстве городов учитывать 
«ландшафт местности». Значительное участие в преобразовательных ра
ботах должны принять ландшафтоведы. 

4. Успешное развитие теории и методики ландшафтоведения в на
шей стране немыслимо без практической направленности научной деятель
ности лалдшафтозедов. Ландшафтоведение должно быть тесно •связано е 
практикой сегодняшнего дня. 

Ю. П. П а р м у з и н 

О З О Н А Л Ь Н О Й П Р И Р О Д Е Л А Н Д Ш А Ф Т А 

1. В ландшафте, в п р е с с е его противоречивого развития, как ни 
в каком другом прпродно-территорна.тьно-м комплексе, неразрывно слились 
зональные ш незональные качества. За последнее (геологическое) вре
мя эти разные качества образовали определенную целостность, зани
мающую при современных условиях относительно небольшую террито
рию, с которой связана практическая деятельность человека. 

2 . Несмотря на органическое единство .тональных и нелокальных ка
честв, ландшафт в целом всегда зонален йо еэоему пространственному 
положению, происхождению и развитию, по форме, содержанию, прак
тической ценности и использованию. Утверждения о незональвости 
ландшафта, на основании наличия в нем неззтальных компонентов, 
появившиеся за послелее время, не только научно ошибочны, но если 
делать из них практические рекомендации, могут привести к хозяйст
венному ущербу. 

3 . По пространственному положению ландшафт зонален поскольку 
он находится на определенной широте. 

4. Ландшафт зонален по происхождению. Так. несмотря на одновре
менное и однотипное происхождение незонального компонента ландшаф
та (море, суша, равнины, горы), практически одновременно с их возник
новением начинает формироваться ландшафт, соответствующий окружа
ющей ландшафтной зоне. Например, на низменности, появляющейся 
сейчас из-под уровня моря в Прпкасппи, образуются пустынные (или 
полупустынные) ландшафты, в Супфунскпй низменности — лугово-лес-
ные, а в Анадырской — тундровые. 



5. Ландшафты были зона льны всегда. В древних морских пли 
континентальных отложениях, на которых формируются современные 
ландшафты, заключены некоторые химические элементы, остатки фау
ны, флоры, пыльцы, по которым специалисты безошибочно определяют 
зону, в китч )й образовались эти отложения. 

6. Зональиы процессы, щх исходящие в каждом ландшафте: клима
тические, создающие температурный и водный режим, регламентирую
щие интенсивность и время годового развития многих других процессов и 
компонентой ландшафта; геохимические, Формирующие определенный 
тип и частично лнто.а-гнчеекпй состав горных пород (каменистый, 
песчаный, глинистый, лессовой и т. д.); экзогенные, создающие микро- и 
мезорельеф и частично определяющие состав горных пород (грубо или 
мелко обломочные), а по генезису элювиальные, аллювиальные, крио
генные и т . п.); биохимические, определяющие виды и количосво поч
венных бактерий, прирост и обмен веществ в раетнделыюм и животном 
мире; биологические, определяющие расселение, л;изнедеятельность и 
развитие растений и животных. 

7. Незональпы (в климатнчееко-бнологичееком смысле), главным об
разом лишь тектонические процессы, создающие вулканогенные и мета
морфические горные породы и макро (и мега) формы рельефа. Однако, 
если горные породы и рельеф сформирована» в любое отдаленное от 
настоящего время и в сущеетзеио иной ландшафтной золе, то все сов
ременные процессы и зональные компоненты ландшафта, действуя на
правленно, относительно быстро придают номинальному образованию фор
му н содержание зонального. Так, северная часть Таймыра, горные 
породы который были смяты в складки н прорваны интрузиями в про
терозое, по возрасту, твердости п хпмнко-лстриграФичссаому составу 
горных пород, Iинтенсивности и структуре складчатости сильно отличает
ся от кряжа Прончнщеза, попытавшего значительно менее интенсив
ную складчатость в мезозое, и тем более отличается от равнинного побе
режья зтого же района, сложенного ненарушенными четвертичными от
ложениями, тем не менее ландшафты всех этих участков п по генезису 
и но современному характеру являются однотипными арктпческо-тундро 
выми. 

8. Здаалея ландшафт по форме и содержанию независимо от релье
фа, геотектонических структур и лнтмлогического состава горных 
пород (иначе от консервативных незональпых составляющих), т а к как 
аоиальял инсоляция с ее тепловыми, световыми и связанными с ними 
Фи."нчег:;.змн, химическими и биологическими явлениями. Так в зави
симости от положения в определенной ландшафтной з ню равнины, горы, 
меря приобретают своеобразные, присущие -т , , гой зоне формы с опреде
ленным содержанием вномл-еы в ландшафтах (животными, растениями 
бактериями, количеством гумуса в г, т., с определенной размеренностью, 



длительностью и интенсивностью процессов продуцирования биомассы). 
Даже величайшие океаны и горы не могут изменить общей зональной 
закономерности ландшафтов. Группы зональных ландшафтов опоясыва
ют земной шар (пояс тундр, лесотундр, умеренных лесов, тропических 
лесов), и такие ландшафты могут быть указаны на разных континен
тах, при разном рельефе как по внешнему виду, так и по набору 
ландшафтов, структуре высотной поясности, по (количественным пока
зателям климата, биомассы и т. д. 

9. Практическая ценность ландшафта зональна в связи с зональ
ностью (продуцированной биомассы,с ее количественным с '.держанном, 
размеренностью ее годовой жизни. Все сельскохозяйствен^ произ
водство основано на зональной ценности ландшафта и специализация 
сельского хозяйства в большой мере зависит от зональной природы и 
зонального содержания ландшафтов. 

10. Пспользование ландшафтов зонально ,нс только в сельскохозяйст
венном, но и в общежитейском (жилище, одежда, заготовка продуктов и 
др.) и в производтвенном смысле. Даже использование природных ресур
сов «незонального» происхождения, как поиски, разведка, разработка, 
например, металлических ископаемых и даже производство из них ма
териальных ценностей, требует различной методики и материальных зат
рат, вспомогательных приемов в различных! ландшафтных зонах. 

Таким образом, чтобы не сделать практических ошибок, необходимо 
строго учитывать зональную природу и зональное содержание ландшафта. 

1 1 . Значительные нарушения в идеальную зональность вносит кон-
тинентальность, т. е. положение ландшафтов относительно океанов «по
ставляющих» влагу. Например, в южной части умеренного, или в субтро-
ческого поясах ландшафты чрезвычайно различны по форме, сетержт-
1кию и практическому использованию. Это создается благодаря главным 
образом диспропорции постоянного значительного количества тепла с 
резко изменчивым количеством влаги. Так, в областях действия влаж
ных воздушных масс повсеместно распространены леса, прерии, луга, 
болота и пр., а при удалении от берегов ландшафты сменяются на стен
ные и пустынные. 

Однако если искусственно устранить дефицит влати. что сейчас 
становится вполне реальным, то, пользуясь (концепцией зональной при
роды ландшафтов, возможно безошибочно предсказать, по какому пути 
пойдет развитие и преобразование естественного ландшафта в данной 
области. 



П. Н. Ц ы с ь 

О Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О Й И В Е Р Т И К А Л Ь Н О Й М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К О Й 
С Т Р У К Т У Р Е Л А Н Д Ш А Ф Т О В 

1. Морфологические части ландшафта: фации, урочища, типы мест
ности (комплексы урочищ) — располагаются в определенном порядке, 
создавая различные тины его с т р у к т у р ы. 

Сочетайте (взаимное расположение) морфологических частей наблю
дается в горизонтальном и вертикальном направлениях. В соответствии 
с этим можно употребить понятия: г о р и з о н т а л ь н а я м о р ф о л о-
г и ч е с к а я с т р д к т у р а л а я д ш а ф т а и в е 11 т и к а л ь н а я 
м о р ф о л о г и ч е с к а я с т р у к т у р а л а н д ш а ф т а. 

2. Ландшафты раввин обычно характеризуются чередованием (сме
ной) определенных урочищ и типов местности в горизонтальном направ
лении. При этом далеко не всегда сохраняется «геометрическая» 
четкость сочетаний. Видимую хаотичность (мазапчноеть) в. расположе
нии урочищ (например, в пределах морен не-озерпого ландшафта) также 
следует считать своеобразным порядком (горизонтальной морфологиче-
оой структурой) данного ландшафта. 

«Однорядная» и «двухрядная пдакорпо-ириречная» и «мозаично-хол
мистая» структуры равнинных ландшафтов (К. И. Геренчук) обладают 
прелое всего довольно хорошо выраженной горизонт альн й морфологи
ческой структурой. Последняя хорошо представлена в ландшафтах за-
падноукраинского Полесья, Малого Полесья (Побужья), П ! > ; 1 Т И С с е н с к о й 
(Закарпатской) низины, Львовского плато, Тернло/льекой равнины, Во
лынской возвышенности. 

Наибольшей мозанчкоотн структура л;- пнафтов достигает в пределах 
западногкраннского (Волынско-Ровснского) Полесья, где она обуслов
лена спецификой ледниковой « к у м у л я ц и и . Так, например, в районе 
Верхне-Припятского аллювиально-моренио-равнинного ландшафта с 
мозаично-холмистой структурой сочетаются типы местности: пойменный, 
холмистый и озерно-бодотнын. 

Необходимо 'отметить, что среди типов морфологических структур 
(равнинных ланпнафгв ч и с т о г о р и з о н т а л ь н а я с т р у к т у р а 
свойственна только ландшафтам плоских, яерасчлененных низменных 
равнин. Урочища и тины местности здесь сменяют друг друга тольки в 
горизонтальном направлении («Однорядная" структура ландшафта При-
тиссенской низины). Подобное явление наблюдается и в районе Ковель-
<жой зондрово-аллювиальной равнины, где сочетается зондрово-равиинный 
тип местности (с урочищами смешанных десов-еубортн и сугрудков на 
дерново-слаооподзолпетых и дерновоподзолистых почвах) с пойменным 
типом местности. 



Все остальные упомянутые типы .морфологических структур равнин
ных ландшафтов, вследствие расчлененности рельефа, обладают, кроме 
горизонтальной структуры и некоторыми элементами вертикальной струк
туры (например, сочетание пойменного и озерно-болотного типов' мест
ности с /урочищами невысоких лесистых песчаных и моренных холмов 
в пределах Верхне-Припятекого района). 

3. Ландшафты с ясно выраженной вертикальной морфологической 
структурой типичны для Советских Карпат. Здесь к этой группе) отно
сятся: линейно-горно-групповая, трехпоясная структура (Полонинский 
хребет); линейно-горно-групповая, двухпоясная (Ужгород-Хуетский хре
бет); горно-гляцнально-груиповая, четырехпоясная (Овидозец, Чгрвоге-
ра); ередяегорно-групповая, однопояоная (Горганы); средяеторнсыцелиая, 
однопояеная (Сколеве кие Бекеиды) и другие. 

В названных типах структур (вертикальные пояса (дубово-йуковый, 
буковый с примесью других лиственных пород и пихты, субальпийский 
или полонинский), рассматриваемые как типы местности, располагаются 
в вертикальном порядке и сочетаются с типамм местности, обусловлен
ными характером рельефа. 

Глубоко расчлененные районы Волыно-Подолии также местами обла
дают вертикальной морфологической структурой ландшафтов. При зтом 
с расчленением связана дифференциация четвертичных отложений, поч-
венно-расительного покрова и увлажненности почв. Так, например, для 
ландшафта Ополья свойственна д о л п н н о - г р я д о в о - х о л м и е т а я 
морфологическая структура. Широкие .заболоченные днища долин пок
рыты дернозо-глеевыми (луговыми) п о ч в а м и . На холмистых грядах 
распространены разновидности оподзолевных почв. При этом, в резуль
тате многовековой хозяйственной деятельности! человека-, леса (буковые 
и буково-грабовые) сохранились на вершинах гряд, в то время, как ниж
няя часть склонов распахана. По долинам рек расположены луга (сено
косные и пастбищные угодыг). 

Ясно выраженную вертикальную (террасовую) структуру имеют и 
ландшафты Прикарпатья. 

Ландшафт Грядового Псбужья следует относить ж типу г р я д о н о -
- д о л и н н о й , д в у х с т у п е н ч а т о й морфологической структуры. 
Здесь, над пойменным типом местности межгрядовых долин расположе
ны урочища возвышенных гряд. 

Вертикальную морфологическую структуру ландшафтов отождествля
ем с явлением «двухярусной структуры равнинных ландшафтов», ис
следованным Ф. Н. Мильковым. Последнее также вызывается эрозион-
н о-д е ну д ацпо н ным и про цеео а ми. 

Внутризональная вертикальная дифференциация ландшафтов равнин, 
вызываемая также расчлененностью рельефа (Ф. Н. Мильков), по наше
му мнению, представляет явление, не относящееся к морфологической 



структуре ландшафта. Подобное вертикальное сочетание различных ланд
шафтов создает не физико-географический район, а таксономическую 
единицу высшего порядка —- физико-географическую область. 

4 . При дальнейшей изучении типов морфологических структур 
ландшафтов (конечно, н а примерах отдельных районов) следует упо
рядочить терминологию. Понятие «вертикальная поясность;'' отражает 
вертикальную морфологическую структуру горных ландшафтов, где поч-
веняо-расстительные пояса рассматриваются нами как тины местности. 
Отсюда понятия «двухпоясная», «трехпоясная» и т . д. структуры ланд
шафтов относятся только в горным странам. 

При выделении типов морфологической структуры ландшафтов рас
члененных возвышенных равнин целесообразно употреблять термины: 
«ступенчатая», «террасовая» или «ярусная» структуры. 

Наконец, необходимо проследить взаимосвязь между горизонтальной 
и вертикальной структурами ландшафтов. Морфологические элементы 
горных ландшафтов сочетаются в вертикальном направлении, а комп
лексы этих элементов определенным (закономерным) образом сменяют 
ДРУГ друга в горизонтальном направлении. Последнее относится и к ланд
шафтам расчлененных равнин. Следовательно, в сложном названии типа 
морфологической структуры ландшафта необходимо отражать единство 
его вертикальной и горизонтальнй структуры. 

Необходимо также изучить условия перерастания вертикальной 
(ступенчатой, террасовой или ярусной) структуры равнинных ланд
шафтов в вертикальную поясность. 

В предварительном варианте возможно выделить; I) Т и п ы ч и с т о 
г о р и з о н т а л ь н о й м о р ф о л о г и ч е с к о й с т р у к т у р ы 
л а н д ш а ф т а (например, «однородная» структура ландшафта Притис-
сенской низины, Ковельской равнины, Малого Полесья, Львовского пла
то и других нерасчленеиных равнин). 2) Т и п ы г о р и з о н т а л ь 
н о й м о р ф о л о г и ч е с к о й с т р у к т у р ы с н а ч а л н ы л и 
э л е м е н т а м и в е р т и к а л ь н о й с т р у к т у р ы . К таким «проме
жуточным» типам относим «двухрядную плакорно-щшречную» структуру 
района Тернопольской равнины, «мозаично-холмистую» структуру Верь-
не-Припятского района и др. 3) Т и п ы х о р о ш о в ы р а ж е н н о й 
с т у п е н ч а т о й , т е р р а с о в о й и л и я р у с н о й м о р ф о л о г и 
ч е с к о й с т р у к т у р ы . Свойствены ландшафтам расчлененных 
возвышенных равнин (грядово-долннная, двухступенчатая структура 
ландшафта Грядового Побужья, долпнно-грядово-холмистая структура 
ландшафтов Ополья и Росточья, а также выделенная Д. И . Геренчу-
ком «многорядная, ступенчатая, или террасовая» морфологическая 
структура ландшафтов Прикарпатья и др.). Здесь вертикальная струк
тура проявляется более резко, чем горизонтальная. 4) Т и и ы я с н о 
в ы р а ж е н н о й в е р т и к а л ь н о - н о я с н о й м о р ф о л о г и ч с-



с а о й с т р у к т у р ы л а н д ш а ф т о в . Характерны для Советских 
Карпат. В наименовании этих типов морфологических структур следует 
указывать и специфику горизонтальной структуры, т а к как ландшафт
ный облик гор неразрывно связан с их общим планом вертикального и 
горизонтального тектонико-эрознонного расчленения. При этом горизон
тальное расчленение возникает благодаря вертикальному расчленению. 
Отсюда названия: «линейно-горно-групповая, трехпоясная» структура и 
другие. 

5. Ландшафты с чисто горизонтальной морфологической структурой 
наиболее доступны для хозяйтсвенного освоения (за исключением забо
лоченных пространств). Вертикальная морфологическая структура ланд
шафтов вносит большую дифференциацию в размещение земельных уго
дий и требует юсовых приемов агротехники. 

Ф. Н. М и л ь к о в 
В Ы С О Т А М Е С Т Н О С Т И , В О З Р А С Т И С Т Р У К Т У Р А 

Р А В Н И Н Н Ы Х Л А Н Д Ш А Ф Т О В 

1. Вопросы соотношения структуры равнинных ландшафтов с вы
сотой местности и возрастом имеют б&дыное теоретическое и народнохо
зяйственное значение. Впервые они были поставлены в трудах В. В. 
Докучаева и его учеников (А. Н. Краснов, Г. П. Танфильев и др.). Поз
днее эти вопросы были развиты в исследованиях многих геоботаников, 
почвоведов, геоморфологов и физико-теографов. 

2 . В самой общей форме соотношение высоты местности, возраста и 
структуры равнинных ландшафтов находит свое выражение з явлении 
снутризонадьной в е р т и к а л ь н о й д и ф ф е р е н ц и а ц и и л а н д ш а ф т о в , обусловлен
ной высотно-геоморфологпческшш различиями на равнинах. 

3. В применении к конкретной местности с достаточно выраженным 
эрозионным рельефом взаимосвязь высоты местности, возраста и струк
туры ландшафтов на равнинах проявляет себя в д в у х ъ я р у с н о м с т р о е н и и 
водоразделов (междуречных плато). Д в у х ъ я р у с н о с т ь — т а к о й ж е п о к а з а 
т е л ь з р е л о с т и э р о з и о н н о г о л а н д ш а ф т а р а в н и н , к а к и а с и м м е т р и я м е ж д у 
р е ч н ы х п л а т о . 

4. Греднемасштлбное ландшафтное картирование, проводившееся со
трудниками кафедры физической географии Воронежского государствен
ного университета в 1 9 5 3 — 1 9 5 8 гг. на Среднерусской и Калачской 
возвышенностях, Окско-Донской низменности и юго-западном склоне При
волжской возвышенности, привели нас к заключению о существовании 
на Русской равнине, по крайней мере на ее юге и в средней полосе, 
т р е х в ы е о т н о - л а н д ш а ф т н ы х с т у п е н е й . 



Н и ж н я я с т у п е н ь представляет лону аккумуляции, .зону рыхлых осад
ков и невыраженного рельефа. Зональные черты ландшафта на нижней 
ступени несколько затушевываются недостаточным дренажем. В средней 
полосе Русской равнины она представлена песчаными полесьями, на 
юге Русской равнины — древнеаллювпалышми и приморскими низмен
ностями. Ландшафты нижней ступени относительно молоды и недоста
точно дифференцированы. Абсолютная высота нижней ступени не пре
вышает 1 5 0 — 180 м, в Прикаспийской низменности она падает до 
уровня моря и ниже. 

В т о р а я с т у п е н ь выражена или в форме полного склона (например за
пад Приволжской возвышенности) пли слабо расчлененной равнины, 
имеющей нередко характер самостоятельной, не резко очерченной воз
вышенности (Ергени, Северные Увалы). В большинстве случаев рельеф 
второй ступени мягко-волнистый, почвы и растительность — доста
точно дренированы. Ландшафт второй ступени наиболее близко и полно 
приближается к зональному типу. Абсолютная высота -второй ступени 
обычно не превышает 2 5 0 — 250 м. 

Т р е т ь я , в е р х н я я с т у п е н ь лежит на высоте 2 5 0 — 3 0 0 м и более. 
Она рисуется областью сноса и глубокого эрозионного расчленения. 
Ландшафт ее является относительно древним и в тай или иной мере лн-
тогенным, сформировавшимся под воздействием коренных пород, широ
ко выходящих здесь на поверхность. Эта в : , охняя ступень, подобно ниж
ней, затушевывает зональные черты ландшафта я в то же время хоро
шо отражает на себе его провинциальные особенности. 

5. Нарисованные высотномандшафтные ступени не имеют прямого 
•сношения к двухъярусному строению водоразделов. Конкретные водораз
делы в каждой высотно-ландшафтной ступени, включая и самую ниж
нюю, имеют в той или иной мере выраженное двухъярусное строение. 
Ландшафтно-высотные ступени — это своего рода синтез взаимосвязи вы
соты местности, возраста и структуры ландшафтов в масштабе общего 
орфографического плана Русской равнины. 

6. Существование на Русской равнине трех высотно-ландшафтных 
ступеней в сильной степени затрудняет провел-лис границ между гео
графическими зонами. Например, на Приволжской возвышенности на 
участке Саратов — Камышин вторая ступень имеет степную природу, 
а верхняя ступень — лесостепную. Было бы ошибкой ориентироваться 
при проведении зональной границы только на ландшафт второй или 
нижней ступени и не принимать во внимание ландшафта верхней сту
пени. Зональные границы становятся реальными, а не приблизитель
ными и осредненными, еслп при проведении их берется за основу ланд
шафт преобладающей в данной местности (регионе) высотной ступени. 



К. И. Г е р е н ч у в . 

Л А Н Д Ш А Ф Т О В Е Д Е Н И Е И Ф И З И К О - Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е Р А Й О Н И Р О В А Н И Е 

1. Физико-географическое (комплексное) районирование является 
в е д у щ е й научной проблемой физической географии на современной эта
пе ее развития. Ведущее значение Физико-географического 'районирова
ния определяется, во-первых, всем историческим ходом развития геогра
фии как науки, главной задачей которой всегда, было изучение лика 
Земли во всем многообразии ее океанов, материков, стран и ландшафтов, 
и, во-вторых, тем. что только в процессе исследований для районирова
ния применяются и совершенствуются собственно географические мето
ды исследования: комплексные экспедиции, сравнительный метод кар
тирование комплексов. Первостепенное практическое значение пробле
мы физико-географичеекпго районирования не требует доказательств — 
оно п пверждено всем опытом хозяйственного строительства в СССР и 
странах народной демократии. 

2. В истории физико-географического районирования явственно про
слеживаются определенные этапы его развития: 

П е р в ы й этап общего, описательного географического разделения по
верхности Земли на крупные географические комплексы (материки и 
• кг'нны, горные и равнинные области, географические зоны): основны
ми мстцташ географических исследований данного этапа Гнали: путе
шествия, рекогносцировочные экспедиции и маршрутное картографиро
вание; 

В т о р о й этап, на протяжении которого преобладали отраслевые иссле-
вання и отраслевое районирование поверхности Земли (климатическое, 
геоботаническое, геоморфологическое, почвенное и т. д.); этот этап ха
рактеризуется резким упадком интереса к комплексному географическо
му районированию и определенным застоем в методике комплексных 
географических исследований при значительных успехах методик отра
слевых исследований (топографические и геологические съемки разного 
типа и назначения и т . д.); 

Т р е т и й этап, современный, характеризуется несомненным возрож
дением интереса к проблеме комплексного Физико-географического рай-
'.лшговання: для этого этапа характерен значительно более глубокий 
подход к географическому анализу и синтезу исследуемых территорий и 
применение более совершенной методики районирования. 

3 . В пчавляющем большинстве современных опытов физико-геогра
фического районирования пользуются либо методом «наложения» отрас
левых карт, либо методом «ведущего Фактора». Пользование указанны
ми методами вполне оправдг-о тогда, когда необходимо дать обзорные 
схемы районирования крупных территорий либо для учебных целен, 
либо для целей общегосударственного (союзного, республиканского) нла-



ннронання. Однако эти методы непригодны, когда ставится задача комп
лексных характеристик небольших территорий (районов, колхозов, сов
хозов и т. п.). Именно такие -требования к географии предъявляются 
народным хозяйством нашей страны в период развернутого строитель
ства коммунистического общества. 

4. Необходимость детального, средне-н крупномасштабного, исследо
вания ландшафтной оболочки Земли диктуется также и современным 
состоянием ее изученности, характеризующимся, как известно, тем, что 
все основные черты ее лика (океаны и материки, труднодоступные об
ласти и зоны и т. д.) уже положены на карты, а общие закономерности 
их строения и развития изучены. Поэтому переход к углубленному изу
чению не только зональных и провинциальных, по и м е с т н ы х вв»бенне-
с т е й л а н д ш а ф т н о й о б о л о ч к и , у с т а н о в л е н и е с т р у к т у р ы и г р а н и ц э т и х 
м е с т н ы х р а з л и ч и й я в л я е т с я с о в е р ш е н н о н а з р е в ш е й з а д а ч е й й и з и ч е с к а й 
г е о г р а ф и и б о л ь ш о г о т е о р е т и ч е с к о г о и п р а к т и ч е с к о г о з н а ч е н и я . 

5. Крупномасштабное исследование и районирование территоири не 
может быть проведено ни методом наложения отраслевых карт (потому, 
"что их для небольших территорий, как правило, нет) , ни методом ве
дущего фактора (вследствие того, что отсутствуют достаточно полные 
.отраслевые характеристики каждой небольшой территории): т о л ь к о по
левые ландшафтные исследования могут дать необходимую научную, 
свободную от субъективных элементов, -основу для крупномасштабного 
•районирования территории. 
| 6. Полевые ландшафтные исследования для целей физико-географи
ческого районирования заключаются, прежде всего, в установлении, 
разграничении и картографщн заннн наиболее однородных по своему 
строению и генезису природных комплексов — фаций, урочищ и мест
ностей, т. е. морфологических частей ландшафта. Закономерно повто
ряющееся сочетание установленных мор||н1 логических частей на опреде
ленном пространстве- и образует физнкотмграфпческий район (ланд
шафт). 

7. Районирование по типам природных комплексов (морфологиче
ским частям ландшафта) имеет определенные преимущества, позволяю
щие глубже проанализировать структуру географического района, оце
нить его хозяйственные возможности, измерить площади различных ти
пов природных комплексов и т. д.. следовательно, глубже -познать объ
ективные закономерности, определяющие специфику данного района. 

8. В виду того, что специальные крупномасштабные ландшафтные 
исследования достаточно больших площадей требуют весьма значитель
ных средств и потому едва ли возможны в ближайшее время, геогра
фы должны активно включиться в проводящиеся и планируемые на 
текущее семилетне почвенные обследовння земель кадхчзов различных 
республик, краев ш^^двете+н—офй-йбследокааня.Дгут "богатейшие мате-

! Тезисы докладов, 11пг'е-г^ '-. -№5 ([ ! 7" 



риалы для ландшафтного анализа и физико-географического райониро
вания, потому что «почва — зеркало ландшафта». «Нельзя сомневать
ся в том, что изучение почвенного покрова географами неминуемо по
влечет за собой и более глубокое проникновение в динамику ландшаф
та и более полное представление о взаимоотношениях внутри его», 
(Б. Полынов). 

В качестве иллюстраций к докладу будут представлены карты фи-
знкотеографического районирования крупных и средних масштабов раз
личных районов западных областей УССР. 

Н. П. К и х а й л о в . 

О С Н О В Н Ы Е М Е Т О Д Ы К Р У П Н О М А С Ш Т А Б Н О Г О В Н У Т Р И Л А Н Д Ш А Ф Т Н О Г О 
Р А Й О Н И Р О В А Н И Я 

1. В задачу крупномасштабного внутрнландшафтного районирова
ния входит выявление наиболее мелких территориальных единиц — ур г-
чищ и фаций. Они не должны рассматриваться лишь в качестве мор; -
логических элементов ландшафта и по своей сущности ничем принци
пиально не отличаются от более крупных таксономических единиц комп
лексного физико-географического районирования. 

2. В результате исследования для каждого из внутриландшафтных 
комплексов (или группы их) должны быть получены материалы, нозво-
ляющие охарактеризовать его с точки зрения вещественного состава, 
е т ] \ к т у р ы , количественных показателей, динамики 1 процессов разви
тия . В задачу географа входит также оценка природных ресурсов комп
лекса н условий их освоения. 

'6. Специальные (прикладные) исследования ландшафтов и их эле
ментов необходимы для первичных производственных организаций — 
колхозов и совхозов, проектных учреждений и т. д. 

4. Внутрилан.дшафтное районирование осуществляется на основании 
комплексных полевых исследований и съемки территории, либо силами 
специальных физико-географических отрядов, либо рядом отраслевых 
отрядов комплексной географической экспедиции. Основное внимание при 
атом обращается на выявление границ комплексов и анализ взаимосвя
зей компонентов. 

5. Наиболее распространенным методом изучения внутриландшафт
ных единиц является типологическое исследование (районирование), ба
зирующееся на типологическом обобщении материалов изучения кон
кретных урочищ и фаций. 

6. Большой интерес представляет также метод сопряженного анали
за компонентов комплекса — наиболее полно вскрывающий их взаимо
связи и динамику развития. 



7. Метод эталонирования — детального иссл лования ключевых уча
стков в сочетании с маршрутными исследованиями на межключевых 
пространствах позволяет распространить результаты наблюдений «а 
значительные территории и перенести часть работ в камеральные ус
ловия. 

8. Стационарные методы исследования наиболее полно вскрывают 
сезонную динамику развития и формирования внутрнландшафтных комп
лексов, но применяются, к сожалению, еще нечасто и в небольшом 
обд.еме. 

9. Мечнд выявления комплексов по так на ;ываемиму ведущему фак
тору (компоненту) имеет более ограниченное значение. 

10. Для успешного осуществления работы но внутрилан цнафтному 
районированию желательно не ограничиваться каким-либо одним из 
этих методов, а возможно шире использовать преимущества, представ
ляемые использованием суммы этих методов. 

К). К. К ф р с м о в. 

С О О Т Н О Ш Е Н И Е И П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О С Т Ь 

Т И П О Л О Г И Ч Е С К О Г О И Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Г О А Н А Л И З А Т Е Р Р И Т О Р И И 

1. В отлично от типологического ана шла территории с его выявле
нием повторяющихся особенностей, индивидальние рчйонир .в.чиие выяв
ляет н е п о в т о р и м ы е пространственны! г о ч п н я и я типов. 

2. Типологический и региональный анализы должны, переплетаясь, 
ни не сливаясь и сохраняя каждый село специфику, неоднократно 
чередоваться при переходе от низших ступеней рай инровапня к выс
шим. 

И. Выявление первого неповторимого контура при анализе карты 
или местности является но существу первичным проявлением регио
нального анализа. Сопоставление ряда выявленных контуров и установ
ление одного или нескольких типов повторяющихся сочетаний — это 
типологический анализ на его низшей ступени. Вымвленн • проотрачет• 
сонно неповторимых закономерных сочетаний типов (или ареалов с я з-
ным преол [зданием одного тина) — первая ступень истинного н щ п " 
! ндуальното районирования. Выявление в мо пик? п I [ученных райопев 
случаев общности по более ограниченному числу признаков — новая 
болте высокая ступень типо;:огичеек>'Го а н а л И ' а . -Ь ней может еледо-
глть новое выявление непслзторимых территориальных е ш н ч н — сле
дующая, более высокая ступень индивидуального рпйннирпвшшя. 

-1. В уже названных случаях преобладали!! к о к и ед ибо иного тина 
явлений в данном ареале, типологическое районирование на отдельных 
ступенях может совпадать г индивидуальным. 



Г). Зональные единства (шпротные и высотные) — высшие ел уце
ни типологического синтеза. След ватсльно зональное деление терри
тории необходимо существует наряду с региональным, переплетаясь, 
пересекаясь, но не сливаясь с ним. Совпадение зональных делений с 
региональными возможно как частный случай на отдельных ступенях 
и н д и в ид уа льно го районирования. 

* г- * 

Доклад иллюстрируется примерами из области физико-географиче
ского районирования СССР и зарубежной Азии. 

Ю. П. П а р ч у з и и. 

С В О Е О Б Р А З И Е Л А Н Д Ш А Ф Т О В С Е В Е Р Н О Г О Р Е Д К О Л Е С Ь Я 
В О С Т О Ч Н О Й С И Б И Р И 

1. В настоящее время становится уже общепринятым, что ланд
шафтные зоны имеют существенные различия в разных физико-г:ч>г-
фнческих странах. Поэтому выделение геоботаниками и почвоведами 
единой зоны лесов и нидзо.шстых ШИВ на учебных картах следует чи
тать чисто условным, а зачастую и неправильным,, что обнаруживает
ся в связи с изучением ландшафтов. 

2. Исследованиями последних лет, в которых участвовал и авто]), 
установлено, что так называемая подзона «северной редкостойной-» тай
ги между Енисеем и Охотским морем по сути дела не имеет типичных 
таежных ландшафтов не только в нлакорных условиях, ВД и в бол-Шёй 
части долин. В Висточной Сибири, с одной стороны, древосмй .листвен
ницы достигает как нигде максимально северных пределов Т2°40 ' с. ш., 
по с. другой — как нигде больше, тундровые элементы ландшафтов спу
скаю ге я к югу до 03 и даже 60° с. ш. 

3. Анализируя ландшафтообразующне компоненты и процессы в ко
лют лесотундры и подзоны «северной тайги» нетрудно убедиться, что 
относить к лесной зоне ландшафты на основании наличия в них де
ревьев оказывается ж всегда верно. 

4. В климатическом отношении эта полоса резко континентальная с 
коротким сухим и теплым летом (максимальные температуры поднима
ются повсеместно до 3 0 — 38°) и самой холодной и долгой зимой север
ного полушария. Своеобразное сочетание радиационных и циркуляци
онных Факторов обусловливают на всем нретранстве здесь «полосу хо
лода» с минимальными температурами до — 6 7 — 70°. 

5 . Многолетняя мерзлота грунтов повсеместна и отличается наи
большей мощностью и наибольшей льдистостью для данных шпрот. 



6. Сток распределяется чрезвычайно неравномерно по сезонам года, 
падая до \ % за семимесячный холодный период. Пспарение только у 
южных пределов достигает 100 мм в год и резко понижается к северу. 

7. Экзогенные процессы и микрорельеф здесь больше напоминают 
лаковые в тундровой зоне. Интенсивно идет солифлюкция, формирова
ние полигональных грунтов с мелкокочкарником и медальонами, не ха
рактерными для лесов. На крутых склонах повсеместно распространены 
полосы каменных рек или неглубоких русел временных водостоков, как 
в арктической тундре. Заметна разница проявления экзогенных процес
сов на склонах разной экспозиции. На рыхлых отложениях повсемест
но идут термокарстовые процессы, широко распространены мелкие озе
ра и заболоченные западины. Именно здесь известны гигантские наледи. 

8. В растительности лесных представителей значительно меньше, 
чем тундровых. Севернее 67 — 69'"' с. ш. из лесных господствуют лист
венница даурская и ольха, а к востоку от р. Репы к ним присоединяет
ся чозения. Южнее лесные виды пополняются елью сибирской и бере
зой, а на востоке в долинах появляется тополь, сибирская же ель за
меняется аянской, которая встречается незначительными примесями 
лишь на крайнем юге. Повсеместно арктоа.дьппйские виды образуют глав
ный фон напочвенного покрова и нижних кустарннково-гравных ярусов. 
К востоку от Верхоянского нагорья широкое распространение получил 
кедровый стлаиник, золотистый рододендрон и др. типичные альпийцы, 
спускающиеся на низменности. Ощущается различие в растительном по
крове на склонах разных экспозиций. Нередко на склонах южной экспо
зиции восточной части встречаются степные представители. 

9. Зональными почвами здесь являются маломощные, крайне хими
чески инертные, недифференцированные на горизонты перегнойно-тор-
фянистые палевые, бореальные, криогенные на сухих местах и торфя
нисто-болотные в западинах. Они не относятся ни к тундровым, ни к 
подзолистым. Это особый м п еще мало изученных почв. 

10. ЖИВОТНЫЙ мир имеет ясно выраженные черты смешения тундро
вых и лесных представителей, нередко с сезонной миграцией в ту и дру
гую зоны. 

1 1 . В целом ландшафт;,! здесь обнаруживают оригинальное перепле
тение тундровых, альпнй кпх. леспых, болотных, а в незначительных 
количествах и лесостепных компонент з, образующих своеобразную ланд
шафтную зону. Еще А. Л. ч'ек.шоз'чг'й образно назвал такое ландшафт
ное сочетание «редколеоной тундрой--. На основании анализа ландшаф
тов указанных предтундрг-ых редколесий следует предложить выделил:, 
их в качестве самостоятельно! лашшлфтной зоны. 



Л. Г. И с а ч е н к о . 

Н Е К О Т О Р Ы Е В О П Р О С Ы Т И П О Л О Г И И Л А Н Д Ш А Ф Т О В 

И О Б З О Р Н О Г О Л А Н Д Ш А Ф Т Н О Г О Н А Р Т И Р О В А Н И Я 

(НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ). 

Классификация ландшафтов основывается на установлении общности 
их генезиса, современных условий развития и структуры — независи
мо от наличия или отсутствия территориальных связей между ними. 

Автор разработал предварительную классификацию ландшафтов Ки
тайской Народной Республики (КНР), которая положена в основу со 
держания обзорной ландшафтной карты. Высшей таксономической еди
ницей классификации является тип ландшафтов, объединяющий ланд
шафты, формирующиеся в однородных условиях теплового режима и 
увлажнения и обладающие общими зональными чертами в структуре. 
Ландшафты, принадлежащие к одному типу , характеризуются общно
стью в процессах миграции химических элементов, в экзогенных геомор
фологических процессах, почвообразовании, видовом составе и сгрукт , , 
биоценозов. 

Основные тины ландшафтов КНР можно объединить в две группы. 
Группа гумидных типичных муссонных ле.-ных типов Восточной Азии 
объединяет следующие типы ландшафтов 1 : 1) ландшафты хвойно-широ-
кодиетвенных лесов на подзолистых и бурых -ных почвах, 2) ланд
шафты листопадных широколиственных лесов на бурых лесных почвах; 
3) ландшафты сухих лесов и кустарников на коричневых почвах («по-
лутумиднын» тип) ; 4) ландшафты вечнозеленых субтропических лесов 
на желтоземах и красноземах, 5) ландшафты тропических лесов на ла-
тернтных почвах. Группа по.туаридных и средних пустынно-степных 
типов Центральной Азии включает: 1) степные ландшафты на черно
земных и каштановых почвах, 2) полупустынные ландшафты на свет
ло-каштановых н бурых пустынно-стенных почках, 3) пустынные ланд
шафты, преимущественно на серо-бурых почвах. В качестве особого ти
на выделяются в ы с о к о г о р н ы е ландшафты НинхаГгТибетпшго нагорья. 

Типы ландшафтов делятся на подтипы но второстепенным зональ
ным различиям. В каждом подтипе (или непосредственно в типе, е с т 
последний не подразделяется на подтипы) вы юнгютси м а с с ы ландшаф
тов с учетом особенностей исторического развития ландшафтов, харак
тера и степени трансформирующего влияния оро-тектоиичеекпх факто
ров на зональные ландшафтообраоуюдцие ддроцессы. В разных типах мо
гут быть аналогичные классы ландшафтов, которые образуют как бы 

! ) Д л я к р а т к о с т и з д е с ь не п р и в о д я т с я переходные и некоторые вто
ростепенные т и п ы ( н а п р и м е р , т а е ж н ы й ) . В н а и м е н о в а н и я х т о п о в ланд
ш а ф т о в , т а к ж е д л я к р а т к о с т и , указаны т о л ь к о н а и б о л е е «индикаторные» 
почвенно-гооботанические признаки. 



параллельные ряды. Каждый класс ландшафтов отличается ярко выра
женным своеобразием морфологического строения входящих в него ланд
шафтов. 

Основные классы ландшафтов Китая: 1 ) равнинные и холмистые 
ландшафты с типичной зональной структурой и преобладанием плавор-
ных фаций, 2) ландшафты молодых аккумулятивных равнин с продол
жающимся аллювиальным режимом, 3 ) низкогорные ландшафты (без 
вертикальной поясности), 4 ) среднегорные ландшафты (с вертикаль
ными поясами, но без ннвального Пояса), 5 ) высокогорные ландшафты 
(с полной рядом вертикальных поясов, включая нивальный пояс). 

Принадлежность горных ландшафтов к тому или иному типу оиреде 
ляется структурой, или «спектром», вертикальной поясности, а отне
сение их к определенному классу зависит от полноты выраженности 
вертикального поясного спектра. 

Классы ландшафтов делятся на виды ландшафтов в зависимости от 
более частных генетических признаков, от характера субстрата и неко
торых местных условий формирования ландшафтов (например, дельто
вые ландшафты, ландшафты обширных солончаковых впадин в пусты
нях и т . п.) . 

Преобладающее влияние человеческого общества на ландшафты от
ражается на классификации путем выделения особых «антропогенных» 
рядов в соответствующих систематических единицах (практически это 
сделано только в ландшафтах первых двух классов). 

На основании изложенной классификации составлена легенда ланд
шафтной карты. Основное ее содержание отображается с помощью си
стемы красочных и штриховых фонов обозначений. Типы ландшафтов 
выделены цветным фоном; для более дробных подразделений использо
ваны оттенки и тона глазных красок, штриховка и фоновые значки. 

Н. А. Г в о з д е ц к и й. 
К А Р Т А Л А Н Д Ш А Ф Т О В К А К О С Н О В А Ф И Я И К О - Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О 

Р А Й О Н И Р О В А Н И Я 
( н а примере с ы р т о в о й о б л а с т и В н у т р е н н е г о и Ц е н т р а л ь н о г о Т я н ь - Ш а н я ) . 

1. В докладе на Третьем Всесоюзном совещании по ландшафтоведе-
нию в Тбилиси мы попытались обосновать свое представление о типоло
гическом понимании ландшафта и продемонстрировали материалы поле
вого ландшафтного картирования высокогорных районов Тянь-Шаня, 
отагосящихся преимущественно к сыртовой области. В стотысячном мас
штабе нами картировались элементарные ландшафты. Представление о 
них, на примере Арабельских сыртов, можно получить из опубликован
ной работы (Вайгутнез, Гвоздецкнй. Чалая. Тр. Отд. геогр. АН Кирг. 
ССР, 1, 19Г>8). 



2. Закономерное сочетание элементарных ландшафтов (которые ИЛИ-
урочены к определенным -элементам н формам рельефа) в соответствии 
с особенностями строения рельефа, определяющими ландшафтную сгрук-
туру местности, образуют более сложные природные комплексы, соб
ственно ландшафты, являющиеся в физической -географии основными 
объектами классификации и картирования. Низшей классификационной 
категорией являются виды ландшафта, которые затем последовательно 
объединяются в группы, подтипы и типы. 

3 . На основании полевого картирования элементарных ландшафтов 
нами составлена (в масштабе 1 : 2 0 0 . 0 0 0 с расчетом на дальнейшее 
уменьшение при издании до масштаба 1 : 3 0 0 . 0 0 0 ) карта ландшафтов 
части сыртовой области Внутреннего и Центрального Тянь-Шаня, на -ко
торой показаны ареалы распространения шестнадцати различных ланд
шафтов, -относящихся в основном к классификационному рангу вида. Эта 
карта, также демонстрировавшаяся в числе прочих картографических 
материалов к докладу на III о-зещаннн по ландшафт.: зедениго, послужи
ла нам основой для выделения в области сы-ргов -региональных комплек
сов. 

4. Под физико-географическим регионом в широком значении этого 
понятия следует подразумевать часть территории пли географической 
оболочки, ландшафты которой образуют сочетания, свойственные толь
ко данной части территории и отличающие ее т всех других. Структу
ра географической среды региона выражается в сочетании ландшафтных 
единиц (Гвоздецкнй. Тезисы докл. Науч. сесс. 100-дет. рожд. Танфилье-
ва, Одесса, 1 9 5 7 ) . 

5. Сочетание ландшафтов классификационного ранга вида характе
ризует структуру фпзнко-деографичол; .го района и его частей — под
районов. Структура региональных единиц более низкого л 1ксе,номическо-
го достоинства — микрорайонов характеризуется неп- :-торимым соче
танием элементарных ландшафтов. Территориальные региональные еди
ницы более высокого таксономического достоинства — округа и области, 
ИЛИ провинции, представляют собой группировки смежных районов; их 
структура характеризуется закономерным сочетанием определенных 
групп и подтипов ландшафта. На равнине отрезки широтных подзон 
внутри областей, или провинций, и отрезки зон внутри стран имеют 
структуру, характеризующуюся господством ландшафта определенного 
подтипа ( в первом случае) и типа (во- втором) и наличием фрагментов 
ландшафтов других подтипов и типов. Важным Фактором, определяющим 
характер сочетания ландшафтов (всех классификационных категорий) в 
горных странах, является высотная зональность. 

0. В соответствии с представлением С. С. ПТульцл ( 1 9 4 8 ) . под Цент
ральным Тянь-Шанем мы понимаем высокогорную часть Тянь-Шаня, 
расположенную восточнее хребта Акшнйрак, остальное же пространство 



между хребтами Терскей Алатау, Киргизским, Ферганским и Кокшаал-
Тау именуем Внутренним Тянь-Шанем (Гвоздецкнй, 1 9 5 1 ) . Часть об
ласти тяныпанских сыртов, охватывающая бассейны рр. Арабельсу, 
Кумтор, Сары чат и Куйлю, где под руководством и при участии доклад
чика проводились работы по ландшафтному картированию, относится к 
Внутреннему Тянь-Шаню в западном отрезке и к Центральному — в 
среднем и восточном. 

7. В закартпрованиой нами части сыртовой области Внутреннего и 
Центрального Тянь-Шаня на основании закономерного сочетания ланд
шафтов классификационного ряда вида и более высоких (группы, под и г 
па) намечается следующая сетка районирования. 

Северная граница сыртовой области, или провинции, соответствует 
гребню хребта Терскей Алатау, остальные ее границы выходят за пре
делы исследованной и закартированной территории. В пределах закар
тпрованиой площади намечаются два округа — западный (I) и восточ
ный (II). Западный округ (I) относится к бассейну Нарына (Сыр-Дарьи) 
и характеризуется наличием еьгртовых равнин на днищах обширных 
долин, широким распространением холодных пустынь, относительно не
большими амплитудами высот и отсюда — сравнительно коротким спек
тром высотной зональности ландшафтов. Восточный округ (II) относит
ся к бассейну Сарыджаза (Аксу, -впадающей в Тарим), имеет глубокие 
горные долины со ступенями выравненных поверхностей по бортам, ха
рактеризуется гораздо более широким спектром высотной зональности 
в связи с большим расчленением и размахом высот. 

Внутри западного округа (I) на исследованной части территории вы
деляется только один район — Арабельсу-Кумторский (Г) с подрайона
ми днища долины, где господствуют холодные пустыни (1а) , и окаймляю
щие его склоны хребтов Терскей-Алатау (16), Джетымболь (1в) и Ак-
шийрак (1д) , различающиеся но структуре высотной зональности ланд
шафтов, которая зависит от строения рельефа и экспозиции. 

В восточном округе (II) выделяются районы долин Сарычат (2) и 
Куйлю (3) , отличающиеся широтой спектра высотной зональности: в до
лине Куйлю, где на востоке распространен ландшафт лесо-.дуговостепяой 
высотной зоны, спектр шире, чем в Сарычатской долине. В районе доли
ны Сарычат намечается два подрайона (2а, 26), а в долине Куйлю — 
четыре (За, 36, Зв, Зд). 

8. Выделенные районы и подрайоны имеют неодинаковое использо
вание к пастбищном хозяйстве Киргизии, разные перспективы исполь
зования высокогорных пастбищ, требуют различных мероприятий по 
•улучшении) пастбищ и пастбищного содержания скота. 

9. Закертированная часть сыртовой области Внутреннего и Централь
ного Тянь-Шаня является своего рода ключом, точнее, одним из ключей 
для физико-географического районирования Киргизии и Т? гь-Шаня. 





ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЁ И 

ОТРАСЛЕВЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

А. М. К о л о т п е в с к и й 

М Е С Т О Л А Н Д Ш А Ф Т О В Е Д Е Н И Я И Э К О Н О М И К О - Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О 
Р А Й О Н О В Е Д Е Н И Я В С И С Т Е М Е Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х Н А У Н И О С Н О В Ы 

И Х В З А И М О С В Я З И 

Проблема классификации географических наук и основы их взаимо
связей — одна из коренных проблем теории советской географии. Клас
сификация наук — историческая категория. Конкретные классификаци
онные формы географических научных знаний всегда отражают опреде
ленную историческую ступень развития географии. 

Первые опыты классификации гео!рафическнх наук (П. П. Семенова-
ТялгШанского, Д. Н. Анучина и других) основывались главным образом 
на эмпирических данных. Некодько иозже производились опыты клас
сификации географических наук, исходя из антинаучных философских 
позиций (А. Геттнер, Л. С. Берг и др.). Современные опыты классифи
кации географических наук (С. В. Калесника, II. П. Герасимова, 
А. Н. Джавахишвили, Ю. Г. Саушкина и др.) нуждаются в дальнейшей 
разработке и обсуждении. 

2. Если с развитием научного познания изменяется классификация 
географических наук, то научно разработанные принципы этой класси
фикации мотут быть долгое время постоянными. Поскольку география как 
система наук имеет дело с двумя сферами объективной действитель
ности (природой и обществом), то ее принципы классификации значи
тельно приближаются к общим принципам классификации наук, иссле
дуемых философией. Классификация географических наук должна про
изводиться на основе принципов о б ъ е к т и в н о с т и (расположения наук так 
как. связаны между собой их предметы исследования) и р а з в и т и я (как 
объективно развиваются формы движения от низшей к высшей) . 

3. Совокупность всех научных знаний о действительности в зависи
мости от разнообразия объектов исследования делится на три основные 
области знаний — науки о природе, науки об обществе и науки 
о мышлении. 

Яти основные области знаний дифференцируются далее на системы 
наук, отличающиеся одна от другой не только объектами, но и предме
тами и методами исследования. При этом существуют два вида систем 
наук — простые (внутри из трех вышеотмеченных областей знания) и 



С м е ш а н н ы е , охватывающие евшгм исследованием различные объекты 
действительности (например, географическая система наук и др.). Сме

шанные системы наук состоял' КЗ ц и к к о в (в географии •—- еетадяявНн 
географический и (Чцтвгднм-гсограФкчики» циклы) . Между системами 
и циклами наук возникают промежуточные науки: некоторые из них 
представляю г пиши как 5ы двуликой» Януса, входя о (повременно в две 
системы или в два цикла наук (налрим-р. историческая география, мо-

дицинская география и др.). Циклы паук делился па г р у п п ы паук (напри
мер, в естественно-географическом никто выделяется биогеография и др). 

4. Известно, что единство мира состоит в его материальности. 
Наука, являясь одной из форм отражения окружаюдцего мира, ШШ ха
рактеризуется единством. Едннет >. > наук, как и единство мира, имеет 
разный характер, бывает разных типов. Существует определенное един
ство между областями знаний, системами наук, циклами наук-, между 
отдельными науками внутри циклов. Единство паук «ожет быть выра
жено характером взаимосвязей и взаимодюреходов, взаимопроникновений. 
Между естественя 1-теграс дчеекпм и оёщмтвйКйв-географическпм цик
лами наук имеет место лишь взаимосвязь, но ддет взанмопереходев, взаи
мопроникновений, так как рассматриваемые циклы паук, во-первых, 
отражают различные сущности объектов действительности, во-вторых, 
признание возможности пе] ехида Одного -из этих циклов в другой озна
чало бы признание теории «сведения» высших фврм движения к ннгашм. 
которая давно уже разоблачена моркодюледл.-.тонинекой Философией. 

Единство наук внутри отдельных систем и циклив п н р м г л ш т . н 
также и методами исследован л я. О с н о в н о й метод, присущий всем наукам, 
в том числе и географическим, это — метод диалектического материа
лизма. С п е ц и ф и ч е с к и й метод географических исследований, возникший 
в рамках самой системы географических наук, — ранонно-картографи-
ческий метод. В с п о м о г а т е л ь н ы е м.-тшы I гтатнетнчеекип и пр.) могут 
быть различными у циклоп и отдельных наук. ОЙычкф в^ЗДогательиые 
методы заимствуются ддз смежных наук ч целях усиления, дополнения, 
«обслуживания-) спжцнфжчешню метел л. 

5. Ландшафтозедение (на первом этапе развития дапдшафтографил, 
а затем л а н д ш а ф т о л о г и я ) — оддл из отраслей научных знаний .-:т • :т-
Явяно-географического цикла, изучающая частные, естественные законо
мерности формир ,зания п расиигпя нриридич-гсрриториальных комп
лексов, их систематику, структуру, т и п и м ц и ю п пути преобразования 
для нужд советского общества. Ландшафтиседенпе — одно из научных 
направлений в физической географии. 

Экономико-географическое районоведендк (на первом этапе счо то 
развития рлнонографая. а затем р а й о н о г о г и я ) — одна т пт1 ••••лей науч
ных знаний общественно-географического цикла, изучающая специфи
ческие общественные закономерности формирования и развития пропз-



водственно-террнториальных комплексов, их систематику, структуру, ти
пизацию и пути реконструкции в целях улучшения общественно-терри
ториального разделения труда. Экономико-географическое районоведение, 
в отличие от лаидшафтоведеяия, одновременно входит в систему экономи
ческих наук. Экономико-географическое районоведение — одно из науч
ных направлений в экономической географии. 

6. В современный период развития ландшафтоведения и экономико-
географического районоведения делается упор на вскрытие взаимосвя
зей явлений (комплекса) и их характеристику, но почти вне поля 
зрения исследователей остаются внутренние и внешние противоречия, 
тогда как основой развития как ландшафтов, так и экономико-геогра
фических районов являются их внутренние .противоречия различных 
типов. При этом ландшафты и экономико-географические районы отли
чаются противоречиями разных сущностей; между ландшафтами и эконо
мико-географическими районами существуют лишь внешние противо
речия, которые в разных социально-экономических условиях неодинаково 
преодолеваются. 

Стирая грань между внутренними и внешними противоречиями, отда
вая предпочтение последним (противоречиям между природой и общест
вом), мы неизбежно скатываемся на. позиции антинаучной теории «рав
новесия», которая по существу лежит в основе так называемой единой 
географии. 

7. В ландшафтоведении при исследовании прпродно-террпториальных 
комплексов учитываются прошлые, современные и наиболее вероятные 
направления деятельности челов( ка, выражающиеся в формировании 
производственно-территориальных комплексов. В экономякотеографиче-
еком районоведенпи при исследовании экономических районов учитывает
ся специфика прпродно-террпториальных комплексов, их границы, а также 
возможные пути преобразования. 

Практические народнохозяйственные рекомендации и ландшафтокедов 
не должны представлять «обой, как это часто сейчас наблюдается, простую 
совокупность практических рекомендаций отраслевых естественно-гео
графических наук. Специфика практических рекомендации лан.дшафто-
ведов состоит в указании путей преодоления противоречий, возникающих 
в ходе развития ландшафтов, особенно при формировании производ
ственно-территориальных комплексов. Эта задаче, может быть разрешена 
ландшафтоЕедами с представителями экономико-географического районо
ведения и других общественно-географических и экономических наук. 



В. Л. Б а л к о в. 

О П Ы Т М И К Р О К Л И М А Т И Ч Е С Н И Х Н А Б Л Ю Д Е Н И Й В Р А З Л И Ч Н Ы Х 
Т И П А Х П Р И Р О Д Н Ы Х Л А Н Д Ш А Ф Т О В П Е Р М С К О Й О Б Л А С Т И 

Цзученнс климатических (микроклиматических) особенностей разно
образных природных комплексов представляет теоретический интерес 
и имеет большое практическое значение. Климат, являясь ыним из ком
понентов ландшафтного района, проявляется конкретно в форме сово
купности микроклнматов (А. Г. Исаченко, 1 9 5 3 ) . II лишь микроклимат 
непосредственно определяет гидротермпческий режим почв, возможность 
стока и испарения, условия существования растительности, животного 
мира и человека. Поэтому климат, как компонент ландшафтного района, 
должен изучаться на отдельных частях этого района — фациях и уро
чищах, расположенных в :; нкретных типах местности. 

В каждом ландшафтном районе имеются свои типичные местности, 
урочища и фации, которые будут отличаться своими микроклиматиче
скими условиями. Поэтому изучение микроклимата типичных фаций и 
урочищ целесообразно производить группой станций в виде куста. Эти 
станции должны располагаться таким образом, чтобы охватить основ 
ные типичные и важные с практической стороны Фацпн и урочища 
данного ландшафтного района. 

В кусте станций должна быль постоянная станция с многолетним 
рядом наблюдений за климатическими элементами и расположенная в 
наиболее типичной местности так, чтобы эта станция являлась репре
зентативней для всего изучаемого ландшафтного района. Микроклимати
ческие особенности типичных Фаций и урочищ м -гут быть выявлены 

путем сопоставления данных по климатическим элементам этих фаций 
и урочищ и постоянней станции. 

Типичными для юга Пермской области являются у; >чища в л т р шя-
ных нелеп, смешанных лесов на водоразделах, лиственных лесов, рачю-
1 равно-злаковых лугов на поймах дйров Й оврагов, покрытых хвойным 
и смеша иным лесом, а также урочища речных долин. 

В пределах перечисленных урочищ были выбраны главным образом 
горизонтальные площадки, в связи с чем создавалась возможность ис
ключать из рассмотрения такие факторы микроклимата, как экспози
ция и уклон ловерхнеоги фаций. 

Наблюдения за микроклиматом производились в течение июля меся
ца 1957 — 1 9 5 8 гг.. в результате чего собран материал по 2 ! микро-
клнматнчоеК'Ш площадке. В состав полевых наблюдений входило: 1) из
мерение температуры воздуха и его влажности с помощью аегшрацион-
ного психр' метра, на высоте 20 и 150 ем; 

2) измерение максимальной и минимальной суточной темЦйратурУ 
воздуха с помощью соответствующих термометров, на высоте 5(1 см; 

Ж) 



3) измерение атмосферного давления — барометром-анероидом и ско
рости негра — чашечным анемометром; 

4) визуальные наблюдения за облачностью, осадками, направлением 
ветра и другими атмосферными явлениями. Все наблюдения произв.ли
лись ежедневно в 1, 7, 13 и 19 час. (в 1 9 5 7 г. наблюдения в 1 час. 
не производились). Кроме того, для более подробного изучения суточно
го хода климатических элементов производились учащенные наблюде
ния через каждые 2 часа в течение одних суток. Все наблюдения произ
водились студентами-географами, проходившими производственную прак
тику. 

Непродолжительные ряды наблюдений дают возможность характеризо
вать особенности микроклимата различных фаций и урочищ лишь при
ближенно. 

Климат рассматриваемой территории не одинаков, а претерпевает 
специфические вариации под влиянием изменения по этой территории 
ландшафтных условий. Так, значение среднесуточной температуры воз
духа за период наблюдений (с о по 31 июля 1958 г.) на разных уча
стках под влиянием этих условий изменялось от 17,1° до 18 ,4° . Ампли
туда колебания температуры воздуха за день ( 7 — 1 9 час.) в разных 
местах изменялась от 6,1° до 9 ,3° ; при этом меньшей амплитудой харак
теризуются лесные участки, а большей — нолевые и луговые, располо
женные на более низких и сырых местах, где наблюдается застой ночью 
масс холодного воздуха (долины, овраги, лога). Более высокие значения 
абсолютной влажности и наименьшие значения недостатка насыщения 
наблюдаются в долинах рек и лесных участках, а пониженная влаж
ность и наибольшие значения недостатка насыщения — на полях, за
нятых паром и посевами зерновых. 

Различия в значениях климатических элементов характерны н для 
приземного слоя воздуха. Разница в значениях этих элементов по вы
соте приземного слоя воздуха (в нашем случае 2 0 — 150 см над поч
кой) зависит от характера подстилающей поверхности — рельефа, поч
венного покрова, растительности, уровня подземных вод и др. 

Анализ материалов наблюдений показывает, что наиболее резко от
личается микроклимат фаций и урочищ, расположенных в ра личных 
типах местности, особенно в пойменном и нриводораздельном. 

Пойменный тип местности формируется иод влиянием эрозионно-ак-
кумулятивной деятельности реки, а также подземных вод. Это наибо
лее молодой по возрасту ландшафтный комплекс, он характеризуется 
ровным нерасчлененным рельефом и находится под ней 'Средствен-ннм 
воздействием речного пот-ока — затапливается талыми водами при наи
более выских уровнях половодья. 

В урочищах, расположенных на пойме малых рек, а также в логах, 
там, где массы холодного воздуха имеют возможность в ночное время 



скапливаться и застаиваться, суточная амплитуда кчдсоанин темпера
туры (воздуха увеличивается и становится больше, а относительная 
влажность выше, чем на поле, и в других урочищах, расположенных в 
приводораздельном типе местности. 
На поймах малых рек и в логах температура воздуха 1 е, вследствие его 
застоя здесь, в ночные и утренние часы наиболее низкая — на 0 7 ° — 2 1 е 

ниже, чем в урочищах прнводораздельного типа местности. По этой при
чине амплитуда колебания 1° воздуха за день ( 7 — 1 9 час.) больше, чем 
к поле, на 0 ,5°—0,8° и чем в лесу на 2 , 3 ° — 2 , 7 ° . 

Для приземного слоя воздуха ( 2 0 — 150 см) характерно падение с его 
высотой 1 е воздуха в у треп и е. и дневные часы и инверсия температуры в 
вечерние, и ночные часы. Последнее отчетливо выражено при ясной пого
де. Разница в значениях д° воздуха в слое 2 0 — 150 см изменяется сле
дующим образом: 

часы ясно пасмурно 

Из приведенных данных видно, что при ясной погоде 1° воздуха с вы
годой изменяется наиболее резко, а при пасмурной происходит выравни
вание температурного профиля в приземном слое воздуха во все сроки 
наблюдений. 

Несколько иные микроклиматические условия складываются на пой
мах крупных рек. Так, на пойме р. Сылвы близкое к поверхности земли 
залегание подземных вод (1 — 1,5 м), периодическое затопление поймен
ных урочищ во время половодий на более длительный период и особен
ности процессов почвообразования способствуют повышению влажности 
воздуха, уменьшению его температуры и континентальное™. 

Значительная увлажненность почв поймы способствует увеличению 
испарения влаги, а, следовательно, повышенному расходу тепла. Это при
водит к относительному снижению температуры воздуха в дневные часы, 
повышению ее значений в ночные и утренние и уменьшению амплитуды 
колебаний (на 3 , 2 е — 6 , 6 = по сравнению с лесными и полевыми участка
ми). Средняя абсолютная влажность воздуха на пойме выше на 1,3 мб., 
чем на ноле и на 0 . 2 — 0 , 5 мб, чем в лесу. Относительная влажность 
воздуха на пойме близка -к влажности в лесу ( 7 4 — 7 5 % ) и больше чем 
на полях на (>%. Для приземного слоя воздуха характерны наибольшие 

разности температуры воздуха (до I"1) в ясные гни и абсолютной влаж
ности (до 1,0—1,7мб.) . 

Приводораздельный тип местности характеризуется особыми чертами 
микроклимата, обусловленными более повышенным положением местности 
( 5 0 — 1 0 0 м над уровнем рек) , дренированной оврагами, .догами, пони
женным положением уровня подземных вод ( 5 — 7 м от поверхности). 

13 
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0 , 1 ° — 0 , 6 а 

0 .2°—0,8° 
0 , 0 ° — - 1 , 6 ° 

0 .0°—0,4° 
0 ,1°—0,5° 
0 , 4 ° — -04" 



а также структурой природного комплекса. Здесь преобладают урочища 
возделанных полей, затем — смешанных н лиственных лесов. 

Микроклимат возделанных нолей отличается наиболее высокой тем
пературой воздуха во все сроки наблюдений и среднесуточной, превы
шающей на 0 , 3 ° — 0 , 5 ' температуру воздуха долин рек. Средняя ампли
туда колебания температуры воздуха (за 7 — 1 9 час.) на 0 ,5°—0,8° мень
ше, чем в долинах. Влажность почвы понижена, вследствие чего влаж
ность воздуха здесь достигает наименьших значений, а недостаток насы
щения — наибольших. 

Поля, как правило, заняты посевами сельскохозяйственных культур, 
которые существенно влияют на увеличение разности значений климати
ческих элементов в приземном слое воздуха, особенно в ясную погоду. 
Так, разность значения температуры воздуха в слое 2 0 — 1 5 0 см в 13 
час. достигает наибольших величин, равных 1,0"—1,5°. б то же время 
разность значений абсолютной влажности составляет 0 , 5 — 1 , 0 мб. 

Микроклимат лесных участков формируется в значительной степени 
под влиянием самого леса. В лесу, вследствие затенения, создаваемого 
кренами деревьев, интенсивность солнечной радиации снижается, а ско
рость ветра резко падает. По этой 'рпчагне в лесу затруднен тепло- и 
влатообмен, а поэтому температура воздуха в лесу снижается, а влаж
ность его увеличивается по сравнению с полевыми участками. При этом 

суточный ход температуры воздуха более сглажен за счет понижения 
ее значений в дневные и повышение в ночные и утренние часы. Ампли
туда колебания температуры в лесу на 2,7° меньше, чем в долинах рек. 
В лесу увеличивается абсолютная и относительная влажность воздуха и 
уменьшается величина недостатка насыщения. 

Для приземного слоя воздуха характерны также наименьшие разности 
в 1° воздуха, абсолютной влажности и недостатке насыщения. 

В различных типах лесов микроклимат различен, но не настолько су
щественно, кагк это имеет мее т о в сравнении с полевыми и долинными 
урочищами. 

Д. Д . К в а с о в . 

З О Н А Л Ь Н О С Т Ь П Р О Ц Е С С О В С Т О К А 

1. В настоящее время географическая наука широко рассматривает 
зональность климата, растительности и почв. Зональный принцип можно 
с успехом применить также к гидрологическому районированию. Это не 
будет исключать других принципов районирования — для стока, напри
мер, по источникам питания и внутригодовому распределению, но зо
нальный принцип при этом останется ведущим, отражающим наиболее 
существенные закономерности. 
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2. Гидрологический режим, основной частью которого является ре
жим стока, занимает наряду с почвами центральное место в системе ланд
шафтных взаимосвязей. Завися неиос-редствеиио от климата, рельефа и 
литологии, он в значительной степени определяет характер почв и рас 
тительности, испытывая со стороны последних также сильное обратное 
воздействие. 

Это относится в особенности к склоновому и лругим видам неруслово-
го стока. Выявление соотношения между видами стока должно быть, с 
нашей точки зрения, основным приемом ланддпа.фтно-гидродогичоского 
радшнироваипя. 

3 . Основными видами стока являются п о в е р х н о с т н ы й с т о к , который 
имеет место, когда интенсивность дождя или снеготаяния превышает 

интенсивность впитывания, и п о д з е м н ы й с т о к — поступление воды в 
русловую сеть под поверхностью земли, главным образом фильтрацион
ным гштежом. Основной частью последнего является трунтовый (в том 
число ночведгнп-груднтовый) сток. Некоторую роль играет также почвен
ный сток. Промежуточное место между поверхностным н подземным сто
ком занимает поверхностный сток болотного типа, который имеет место,, 
•когда уровень грунтовых вод вьдходдгт на идоверхддость. 

4. К а ж д и й географической фации соответствует особый характер ре
жима стока. Это позволяет ввести понятие — г и д р о л о г и ч е с к а я ф а ц и я . . 
Зависимость растительности и почв от гидрологического режима просле
жена в работах В. Л. Личкова, В. Н. Сукачева и А. А. Роде, а в послед
ите время для болотных ландшафтов — К. Е. Ивановым. Имении гидро
логические закономерности приводят к тому, что фации за к,начерно со
четаются в у р ш т щ а , а последние в аспекты (ландшафты). Так, напри
мер, фации ельников меняются в пределах склона благодаря изменению 
уровня грунтовых вод, а, следовательно, также и режима с т о к а . 

5. Гидрологические аспекты распределены по земной поверхности в 
еилветттвии с законом географической зональности. При этом границы 
г и д р о л о г и ч е с к и х зон в основном повторяют границы ландшафтных зон, 
хотя иногда возможны значительные отклонения. В пределах полярного 
и умеренного поясов можно наметить следующие гидрологические зоны: 
I ) ледниковая зона, 2) зона преобладания почвенного стока и поверхно
стного стока болотного типа, 3 ) зона преобладания грунтового стока,. 
4) зона преобладания дшверхноетного стока и 5) зона иочтн полного от
сутствия стока. Кроме того, выделяются азональные районы нреоб (зда
ния стока к а р п о в ы х вол и районы преобладания глубокого подземного 
стока. 

(>. Ледниковая зона включает в себя районы, расположенные выше-
снеговой линии (область аккумуляции) . Вода з д е с ь постоянно или почти 
Ш Р Г О Я Н Н О ' находится в твердой фазе ( в в и д е л ь д а или снега). Поэтому, 
стел; здесь осуществляется путем движения ледников и снежных л а в н Н -



7. Зона преобладания почвенного стока и поверхностного болотного 
типа .соответствует зоне -тундры. Ооновными факторами стока здесь 
я ы я ю т с я постоянное резкое избыточное увлажнение, наличие вечной 
мерзлоты и замедленный темп торфонакопления. Вечная мерзлота но 
дает возможности развиться грунтовому стоку, но в то же время служит 
водоупором для почвенных вод, уровень которых часто выходит на по
верхность. На севере Восточной Сибири эта зона включает в себя также 
значительную часть подзоны тайги . 

8. Зона преобладания грунтового стека в основном соответствует лес
кой зоне. Наиболее распрстраненными ландшафтами в ней являются ле
са и болота. В лесах целый ряд факторов, в основном наличие лесной 
подстилки, приводят к тому, что поверхностный сток как в летне-осеняй 
период, таж и весной, как правило, не имеет места. В зависимости от 
климатических условий, положения рельефа, условий дренажа, свойств 
грунтов главную роль здесь моЖет играть грунтовый, •почвенно-грунто-
вый пли почвенный сток. В случае постоянного переувлажнения (плос
кий рельеф или тяжелые грунты) развиваются болотные ландшафты. 
Наиболее широко распространены верховые болота, сток в пределах ко
торых осуществляется .путем фильтрации грунтово-болотных вод в актив
ном слое торфяной залежи. В местах, где леса сведены (в ноле), усло
вия стока меняются. Весной здесь почти всегда имеет место поверхност
ный стек но промерзшим грунтам; иногда после катастрофических лив
ней он наблюдается и летом. Но главная роль и здесь принадлежит 
грунтовому стоку. 

9. Зона преобладания поверхностного стока соответствует степи и по
лупустыне. В лесостепье имеют место переходные условия. Основная 
часть едока сюда проходит весной. Некоторое значение имеет также под
земный сток, но по направлению к югу его роль уменьшается. Можно 
различить эрозионный и западинный типы степных гидрологических 
ландшафтов. Если в первом основная часть стока уходит за пределы во
досбора то во втором преобладает лишь местное перемещение воды в по
ниженные места, где она затем впитывается в грунт. 

10. Зона почти полного отсутствия стока соответствует золю пусты
ни. Хотя на отдельных территориях (например, такырах) здесь и имеет 
К' сто поверхностный сток, не это определяет основные черты развития 
ландшафта.Содержание влаги в грунтах настолько мало, что она из пре
пятствует широкому развитию эоловых процессов. В глубоком подземном 
стоке местные воды также почти не участвуют, -•— он питается в основ
ном водами, пришедшими из-за пределов пустыни. 

1 1 . Имеется настоятельная потребность в л-андшафтно-гидролотче
ском картировании. Оно даст возможность проследить распространение 
разных типов стока и других элементов гидрологического режима и их 
связь с остальными компонентами ландшафта. Необходимо подробно ис-



следовать отдельные эталонные участки, а затем распространить полу
ченные таи закономерности на большие территории, используя при этом 
материалы аэрофотосъемки. К настоящему времени такая работа уже 
проделана для болотных ландшафтов. 

12. Выявление зональности процессов стока имеет не только теорети
ческое, но и большое практическое значение. Оно позволяет основывать 
гидрологические расчеты и прогнозы не на абстрактных умозаключени
ях, как это часто имеет место, а на учете действительных закономер
ностей. Выявление даже наиболее простых качественных признаков 
иногда .позволяет сразу направить математический анализ по правиль
ному пути. Все это дает возможность гидрологии, которая до сих пор 
является в значительной степени наукой о водоемах, сыграть также 
большую роль при производстве ландшафтных исследований. 

' А. Г. П р о н и н . 

Р О Л Ь Л А Н Д Ш А Ф Т Н Ы Х У С Л О В И Й В В О Д Н О М Р Е Ж И М Е Р Е К 
( н а примере р е ж и м а вод в П р и о з е р с н о м р а й о н е К а р е л ь с к о г о п е р е ш е й к а ) . 

1) Характер водного режима рек в пределах территории, разделенной 
границей географических областей, как это имеет место в Приозерском 
районе, совершешно различный. 

2) Особенности ландшафтных условий отдельных речных бассейнов, 
принадлежащих к Лееотерскому и Нижне-Вуоксинекому ландшафтам. 

3) Изменение интенсивности весеннего половодья под влиянием ланд
шафтных условий. 

4) Количественное изменение среднего годового и минимального мо
дуля стока в разных частях Приозерекого района и связь его с ланд
шафтными условиями (Лесогорская часть и Нижне-Вуоксинская часть 
ландшафта). 

5) Роль ландшафтных условий в зимнем режиме рек. 
6) Связь гидрологического районирования с ландшафтным. 

П. В. К л и м о в и ч 

П Р И М Е Н Е Н И Е Л А Н Д Ш А Ф Т Н О Й Т И П О Л О Г И И П Р И 
П О Ч В Е Н Н Ы Х И С С Л Е Д О В А Н И Я Х 

1. При крупномасштабных съемках и картировании почв колхозов 
Волынской области кафедра физической географии Львовского уннвер* 
ситета встретилась с большой пестротой почвенного покрова, что очень 
осложняло и затрудняло картирование поч». 



Большая пестрота почвенного покрова здесь обусловлена, во-первых, 
неровностями поверхности меловых отложений, во-вторых, большой пе
стротой четвертичных отложений, на которых непосредственно форми
руются определенные .почвенные разности. Г этими двумя факторами, 
влияющими на пестроту почвенного покрова, тесно связана глубина за
легания грунтовых вод, а значит и водный режим почв и направление 
почвоюйраз у ющих процессов. 

2. Большая пестрота и мелкоконтурноеть почвенного покрова созда
ет трудности и при качественной оценке земель, то есть при группиро
вании отдельных почвенных разностей в агропроизводетвенные группы. 

3. Эта задача значительно облегчилась после детального ландшафт
ного исследования и выделения определенных типов урочищ и местно
стей, так -как при большой пестроте почвенного покрова в южном По
лесье понимание закономерностей его связи с ландшафтными единатца-
•ми (урочищами, типами урочищ и т. д.) значительно облегчает карти
рование почв и определение их агропроизводственных групп. В резуль
тате детального ландшафтного исследования и картирования и сопостав
ления его с результатами почвенной съемки оказалось, что существует 
определенная связь между отдельными почвенными разностями и их 
группами (агропроизводственными группами) и определенными ланд
шафтными единицами (урочищами, типами урочищ). Оказалось, что 
производственные группы почв располагаются в определенной последо-
ьательнеети но типам урочищ южяопшееского ландшафта. 

4. Так на территории юго-западного Полесья было выделено восемь 
типов урочищ, объединяющих тринадцать почвенных разностей: 

а) Тип урочищ грядово-холмистых меловых междуречиЩ перекрытых 
значительной толщей мелового делювия. Этот тип урочищ объединяет 
две очень близкие •но своим свойствам почвенные разнести: нерегнойно-
карбоиатные глееватые суглинистые почвы на мелу и пв|»гнопно-кар
бонатные суглинистые почвы на мелу. 

б) Тпп урочищ грядово-холмистых междуречий, сложенных моренны
ми и водноледниковыми отложениями, перекрывающими двух- и более 
метровой толщей меловое основание, с подзолистым типом почвообразо
вания. 
Этот тип урочищ объединяет: дерновс-средне и сильно-подзолистые гле
еватые и глеевые суглинистые почвы и дерново-слабоподзолистые глее-
евые супесчаные почвы. 

в) Тин урочищ слабо-волнистых междуречных равнин с зандроао-
аллмниальными отложениями и с дерновыми разностями почв. Этот 
тин урочищ объединяет две почвенные разности: дерновые глееватые, 
карбонатные, супесчаные почвы на водноледниковых отложениях и 
дерновые глеевые онодзо.тенные, еупесчанные почвы на водноледнико
вых отложнениях. 



г) Тин урочищ низинных заболоченных равнин, сложенных зандрово-
алдювиальными отложениями, которые 1,5 и более метровой толщей 
перекрывают меловое основание, с луговыми и болотными почвами. 

Этот тип урочищ охватывает комплекс луговых и торфяно-болотных 
карбонатных почв на водноледнтгеовых отложениях, подстилаемых ме
лом. 

д) Тип урочищ пойменных низменностей, сложенных мощной толщей 
торфяников (2 ,0 — 3,0 м) с преобладанием торфяно-болотных почв и 
торфяников, с неглубоким залеганием грунтовых под (20 — - 3 0 см). 

Этот тдгп урочищ охватывает сенокосные угодья, в (которых основ
ным компонентом травостоя являются осоковые и только незначитель--
ный процент злаковых. 

е) Тип урочищ надпойменных террас, сложенных аллювиальными от
ложениями, с преобладанием луговых и лугово-болотньдх почв, с бо
лее глубоким уровнем грунтовых свод (45 — 60 см), что не способству
ет развитию торфяников. На сенокосных угодьях этого тина урочищ 
преобладают злаковые и бобовые. 

ж) Тип урочищ дюнных хол.мов, сложенных эоловыми песками с сла
боразвитым почвенным покровом и с развеваемыми песками. Этот тип 
урочищ объединяет дернезо-слаборазвнтые почвы и слабозакрепленные 
носки. 

з) Тин урочищ древних озерных котловин, заполненных торфяными 
отложениями. Этот тип урочищ объединяет торфяники низинные карбо
натные н торфяники низинные бескарбонатные, общей площадью около 
250 га. 

5. Такая типизация урочищ базируется на изучении взаимодействий 
ряда, важных лапдшафтообразующих факторов, как нх положение в ре
льефе и антологическом составе -материнских и подстилающих пород (а 
также глубины залегания подстилающих пород), условия увлажнения, 
физико-химические и агропроизводсгвен.ные свойства отдельных почвен
ных разностей. Исходя из такой ландшафтной типизации, группирова
ние отдельных .почвенных разностей в агропропзводственные группы бу
дет наиболее правильным и будет отвечать тем требованиям, которые 
преследует почвенная съемка. 

(>. В свою очередь почвенные съемки и крупномасштабные почвен
ные карты дают важнейшие материалы, на основе которых можно про
вести ландшафтное картирование высокой точности и получить более 
полную характеристику морфологии и структуры ландшафтов. , 

7. Анализ материалов почвенных и ландшафтных исследований да
ет возможность критически подойти к оценке ранее запланированных 
показателей продуктивности сельскохозяйственного производства и раз
работать соответствующие рекомендации по наиболее рациональному 
использованию колхозных и совхозных земель. 



Т. А. Р о ж н о в а. 

И З У Ч Е Н И Е В З А И М О С В Я З И Р А С Т И Т Е Л Ь Н О С Т И И П О Ч В В 
Н Е К О Т О Р Ы Х Л А Н Д Ш А Ф Т А Х К А Р Е Л Ь С К О Г О П Е Р Е Ш Е Й К А . 

1. Основной задачей бногеохимичеекого направления в современном 
почвоведчшии является выяснение превращения и свяли мигрирующих 
•элементов в различных ландшафтах природных зон. Ведущим методом 
этого направления служит прием изучения н а сопряженных элементах 
поверхности горных пород, почв, [растительности и природных вод. 

Настоящее исследование представляет первый опыт сопряженного 
изучения растительности и почв на Карельском перешейке, в .условиях 
северо-запада лесной зоны, с целью выяснения особенностей почвообра
зования под различными растительными группировками в последова
тельно сменяющихся условиях рельефа и увлажнения почв. Особое вни
мание при этом уделяется биологическому накоплению некоторых золь
ных элементов и характеру передвижения их в растительных подстил
ках почв. 

2 . Исследования Пыли проведены в трех типичных ландшафтах Ка
рельского перешейка; в границах их изучались профили (с разрезами 
почв), пересекающие главные элементы рельефа от водоразделов до ни
зин. 

П е р в ы й п р о ф и л ь характеризует еельговый ландшафт с пологим грядо-
ложбинным рельефом на северо-западе территории, в районе выхода на 
поверхность кристаллического массива гранитов-рапакнвн. На склонах 
еельг с прерывистым покровом грубой мирены господствуют моговые ело
вые леса. В ложбинах, на суглинках, сохранились островные участки 
смешанных лесов. 

В т о р о й п р о ф и л ь заложен в северной центральной части перешейка, 
на кристаллическом щите, сложенном комплексом г р а ш т о т н е й с о в ы х по
род. Он характеризует резко пересеченный еельговый ландшафт, с часты
ми выходами скальных пород по обрывистым склонам гряд, но со значи
тельной мощностью моренного наноса на нижних частях склонов. Есте
ственная растительность представлена осветленными сосновыми лесами, 
для. нижней трети склонов характерны обогащенные дубравными эломеи-

•тами березово-сооновыс леса. 
Т р е т и й п р о ф и л ь расположен на юго-востоке Карельского перешейка в 

области развития камового рельефа и прилегающих к нему плоских пес
чаных террас. Типичной растительностью являются сосновые леса, от су
хих боров до заболоченных .основых и елово-сосновых лесов. 

3 . В результате изучения .почвенного я растительного покровов па 
линии профилей выявлены следующие главные закономерности почвооб
разования: 



I. В северных ландшафтах, н а выходах кристаллических пород, раз
вивается первичный почвообразовательный процесс, протекающий под 
воздействием кустистых лишайников и всерофитных мхов, разрушаю
щих минералы и играющих роль собирателей важных для растений ми
неральных элементов. Первичные стадии почвообразования характери
зуются относительно высоким накоплением в мелкоземе глинсподобных 
продуктов выветривания и ряда подвижных минеральных веществ. В 
коллоидной фракции мелкозема концентрируются полуторные окислы и 
в первую очередь окислы железа; последние играют роль главного ком
понента в органоминералыном комплексе почв. 

Перш, шческий сброс атмосферных вод с вершин сельдевых гряд вле
чет за собою частичное разрушение и снос первичного мелкозема к под
ножью склонов, которые таким образом, систематически обогащаются про
дуктами распада кристаллических пород. 

П. В северо-западном (Выборгском) сельговом ландшафте, на рых
лых ночвообразующих наносах, господствуют заторфованные сильнонод-
золнетые и дерново-подзолистые почвы. Под еловыми лесами, в процессе 
почвообразования, особую подвижность приобретает кальции, интенсивно 
в ы п л а ч и в а е м ы й из моховых подстилок почв. Почвенно-грунтовые во
ды в наибольшей степени выносят этот элемент со склонов возвышенно
стей в понижения, где он вовлекается при участии травянистой расти
тельности в более интенсивный биологический л;руговорет. 

В растительных наземных покровах в процессе разложения накапли
ваются преимущественно 5]СЬ, А1 и Р е . Железо приобретает высокую 
устойчивость к выносу и прогрессивно накапливается в растительных 
остатках, с увеличением общей степени влажности и выщелоченности 
почв. Максимального накопления оно достигает в торфянистых подзолах 
у подножья склонов, где, создается своеобразное поверхностное ожелезне-
ние почв. При нормальных условиях увлажнения поверхности (на скло
нах) железо закрепляется преимущественно в иллювиальных горизонтах 
почв. В почвенные воды оно выносится в количествах, значительно мень
ших чем кремнезем. 

III. В центральном северном ландшафте (Лесогорско-Приозереком) на 
•склонах сельговых гряд формируется своеобразные нерегнойно-слабонад-
золистые почвы под моховыми и травянисто-черничными покровами со
сновых лесов. Характерной особенностью данных почв является слабое 
проявление в них подзолообразования при ярко выраженных явлениях 
мобилизации железа и высокой аккумуляции органического вещества. 
Железо играет роль основного закрепителя гумусовых веществ, и накоп
ление его в почвах распределяется, главным образом, в соответствии с 
формированием гумусовых горизонтов. Но в условиях изучаемого релье
фа очевидное значение получает также и привнес железа путем поверх
ностного и внутрипочвеиного бокового стока. В соответствии с этим. 



зона ожелезневия почв, по направлению от вершины сельг к подножью» 
постепенно расширяется, выходит за пределы верхнего перегнойного го
ризонта и охватывает весь минеральный почвенный профиль, где фор
мируется своеобразный и растянутый железисто-гумусовый горизонт. В 
том же направлении по склону гряд процесс почвообразования сопровож
дается активизацией биологического круговорота и гумификацией орга
нических остатков, (под воздействием обогащенной зольными элемента
ми растительности), но одновременно и усилением процесса выщелачи
вания подвижных минеральных веществ (оснований). 

В пределах тог» же ландшафта, в межсельговых ложбинах, наблю
дается интенсивное подзолообразование на тяжелых суглинистых поро
дах, н формирование дерново-сильноподзолистых почв. 

IV. В камовом ландшафте. (Всеволожском) на юго-востоке Карельско
го перешейка господствуют сочетании елабопидоолнетых железисто-гуму
совых почв с торфянистыми подзолами. Первые т них развиваются на 
возвышенных элементах рельефа под покровом сухих сосновых лесов. 
Являясь южным вариантом олабо-анодзоленных почв в сельговых ланд
шафтах, эти почвы, .вмеси* с тем, отличаются большей выщелочи нно-
стью, обедненностью гумусом, а также меньшей аккумуляцией в них 
А Ь О з и Р е Ю з . В (условиях данного ландшафта железо приобретает очень 
высокую подвижность. Освобождаясь в процессе выветривания первич
ных минералов, оно в значительных количествах выносится в почвенно-
грунтовые воды, транспортируется ими и осаждается на дне котловин, 
где наблюдаются процессы рудообразованпя или развития особых силь
но ожелезнениых литеральных и торфяных поив. 

В наземных растительных покровах железо проявляет относительно' 
умеренную аккумуляцию. В заболоченных торфянистых подзолах его 
биогенную роль здесь замещает обычно алюминий, который достигает 
максимального накопления и разлагающихся снагновых нидстилках почв. 
(Поверхностное ожслезиение почвенного профиля наблюдается, наоборот, 
в условиях исключительного ксероморфного режима под лишайниковы
ми борами на вершинах песчаных холмов или на водораздельных плато. 

К. Е. С ы р о е ч к о в с к и и 

С Х Е М А Б И О Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О Р А Й О Н И Р О В А Н И Я С У Ш И 

А Н Т А Р К Т И К И . 

Биогеографичеокое районирование несомненно следует рассматривать, 
как часть общего физико-географического районирования земной поверх
ности. В то же время комплексное биогеографичеекое районирование 
представляет большой самостоятельный интерес как раздел географии,, 
трактующий о пространственной структуре биосферы. 



В Антарктиде биогеографичесвне исследования проводились автором 
в 1 9 5 7 г. в пределах Земли Королевы Мэри, Земли Кайзера Вильгельма II 
и западной части Берега Нокса. 

В своей работе мы исходили из того, что биогсографическоо изуче
ние тех или иных участков земной поверхности должно быть основано 
на географии биоценозов (пли даже биогеоценозов). Иными словами в 
«сносу районирования должно быть положено сходство и различие био
ценозов и в первую очередь основных процессов, происходящих в них 
(основных бноценотнческих связей) и определяющих главное направле
ние течения биологического круговорота веществ на определенном уча
стке суши или вод. В связи с злим первоочередной задачей должно быть 
выявление основных черт структуры и специфики биологических комп
лексе в. Последующее выявление тенденций к изменению этой структу
ры позволит установить характер перехода к другим биологическим 
комплексам, к другой бногсографической сущности, представляющей со
бою нечто самостоятельное и закономерно сменяющее предыдущий комп
лекс. Без выявления этого перехода (установления характера биогеогра-
фичоокон границы) невозможно понять сущность и пространственную 
ограничении!-™ отдельных бнокомндексоч.*) 

В этом отношении особенно удобны для исследователя участки су
ши, лежащие в наиболее суровых приполярных областях Земного шара. 

Биологические комплексы суши Антарктики характеризуются тремя 
следующими главными особенностями: 1. Крайняя обедненнооть био-
комн.-^кенн. 2. Простота и четкость бпоценотичееких связей. 3. Зави
симость 1рганизМ'>в судии от жизнедеятельности моря. 

В итоге характер отдельных участков гущи Антарктики и свойст
венных им биоценозов определяется взаимосвязями организмов с морем 
•и зависимостями животных и растений от общих климатических и ло
кальных географических особенностей свободных от льда территорий. 

То есть, с одной стороны, мы в основном имеем дело с трдФнчскпми свя
зями организмов, а с другой, главным образом, с такими факторами, как 
температура, ветер, влажность, солнечная радиация, рельеф и др. 

В пределах центрального сектора Восточной Антарктиды были вы
делены ддо направлению от центра материка к периферии следующие 
«иогеографические районы, названные нами «аренами жизни». 

1. Арена ледникового щита Антарктиды. 
Лед, отдельные горы и нунатаки в глубине материка. Постоянная 

жизнь только на свободных от льда участках суши. Обедненная расти
тельность представлена, главным образом, примитивными формами ли-

*) П о н и м а н и е в т а к о м п л а н е с у щ н о с т и и н е к о т о р ы х з а л а ч б и о г е о г р а ф и 
ческой н а у к и к а к г е о г р а ф и ч е с к о й д и с ц и п л и н ы по н а ш е м у м н е н и ю в о б щ е й 
ф о р м е с о о т в е т с т в у е т в з г л я д а м а к а д е м и к а А. А . Г р и г о р ь е в а об о б щ и х з а к о 
н о м е р н о с т я х ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к о й с р е д ы . 



тайников , животные — очень редкими залетными птицами. Прямые 
связи 'С морем отсутствуют. Этл арена территориально резко преоблада
ет над остальными, занимающими небольшие площади, но равнозначна 
им в биогеотрафическом отношении. 

2 Арена начала освобождения суши от льда (молодых холодных пу
стынь). 

Каменистые холодные пустыни, обыкновенно отдаленные от моря 
материковыми льдами. Растительность обеднена, но представлена всеми 
тремя систематическими группами (водоросли, лишайники, мхи). Прео
бладают наиболее выносливые жизненные формы растений. Так среди 
лишайников здесь обитают потом исключительно на-кипные формы. По
являются первые постоянные, но редкие обитатели из числа позвоноч
ных животных. Образуются первые прямые связи с морем у животных. 

3. Арена прибрежных антарктических оазисов (холодных пустынь) . 
Обычно территориально имеет связь с морем либо его заливами. Ра

стительность значительно богаче но сравнению с предыдущей ареной. 
Наряду с лишайниками становятся обычными воорос.ти и мхи. Мно

гообразнее набор жизненных форм растений. Среди лишайников, напри
мер обыкновеяны накипные, листоватые и кустистые формы. На побе
режье появляются некоторые виды тюленей. Из птиц гнездятся немно
гочисленные поморники, снежные буревестники, Внльсоновы качурки. 
В послегнездовое время эпизодически заходят пингвины. Крепнут связи 
животных суши с морем. Формируются первые связи растительности с 
морем. На субстрате, обогащенном продуктами выделения пингвинов Аде-
лц, скапливающихся в отдельных участках побережья, развиваются к«-
нрофильные водоросли из порядка Р г с И о с о с с а 1 е 5 . 

4. Арена прибрежных островов и льдов. 
В летнее время суша обыкновенно граничит с открытым морем. Рез

кое преобладание (в /серовном но биомассе) жизни животных и расте
ний суши за счет океана. Более или менее полный набор видов позво
ночных животных, свойственный континенту. Гнездящиеся птицы: пинг
вин Адели, императорский пингвин, снежный буревестник, сереорнето-
серый буревестник, капский голубок, антарктический буревестник, Виль-
ссиова качурка, южно-полярный поморник. Тюлени: Гэддела, крабоед, 
морской леопард, тюлень Росса. Биомасса высших животных суши, пред
ставленная здесь птицами, на единицу площади по меньшей мере в 
10 .000 раз больше, чем в предыдущей арене. Практически то же в от
ношении растительности. Среди растений по биомассе значительное ме
сто занимают копрофнльные водоросли Р г а з к Я а с п з р а , отсутствую
щие в предыдущих аренах. Образуются примитивные почвы, 

о. Арена субантарктических островов. 
-Значительное обогащение биокомилекеа. Появление высших растений 



и связанных с ними растительноядных животных. Начало преобладания 
прямых трофических связен на суше за счет фотосинтеза высших расте
ний. 

Л. С. К а р а - М о с к о 

ИЗУЧЕНИЕ ЛАНДШАФТОВ, КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ШКОЛЬНОЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

1. Ландшафтоведение имеет очень большое значение в деле изучения 
природы родного края . Это первичное физико-географическое райониро
вание, которое дает возможность познать природу своего края, а если 
нужно, то и преобразовать ее для возможно лучшего использования при 
построении коммунизма в СССР. 

Ежегодные Всесоюзные совещания ландшафтоведов благоприятствуют 
развитию ландшафтоведення как науки. 

Однако количество ландшафтоведов растет очень медленно, работы по 
лаыдшафтоведснию мало публикуются, во многих вузах и научно-иссле
довательских институтах географии ландшафтоведение не занимает долж
ное место. Принятое решение на 3-м Всесоюзном совещании но лаидшаф-
тсведенню об издании ландшафтоведчоского журнала не реализовано. Все 
зло тормозит развитие ландшафтеведенин. 

2. Заботиться о росте кадров ландшафтоведов должны сами ландшаф
товеды: в вузах надо организовать ландшафтоведчеекпе кружки, созда
вать семинары, делать доклады по лащшафтоводепию, готовя таким 
образом кадры ландшафтоведов. Кроме вузов ландшафпиедческая работа 
должна проводиться и в неполных средних .и средних школах. Сейчас, в 
С Р Я З И с реорганизацией школы, когда школа должна привить любовь и 
навыки в определенной отрасли народного хозяйства, когда обращается 
исключительно большое внимание на краеведческую работу, когда на 
экскурсионную работу в школе отводятся специальные часы, учителя 
географии должны, проводя краеведческую работу, изучать ландшафты 
•своего края для того, чтобы помочь колхозам и совхозам возможно лучше 
использовать природу своего края и в то же время привить любовь уча
щимся к исследовательской работе и готовить кадры ландшафтоведов из 
среды учащихся средних школ. 

Такая работ уже с 1956 г. ведется в Киевской средней шкале Л? 13 
им. К. Д. Ушинскогз. В текущем голу включилось в такую работу ещ> 
10 шкод Киева. 

3. Мелодика изучения и исследования ландшафтов создавалась про 
изучении Ржищевского района Киевской области со студентами геогра
фического факультета Киевского пединститута и при изучении бдижай 
него окружения Киева, его парков, пригородов, дачных поселков — I 



с член.тми .краеведческого .кружка Киевской средней школы Зч: 1 3 . В этом 
году будет сдан в печать первый том результатов этих работ объемом 
до 10 авторских листов. В нем дается методика изучения и исследова
ния ландшафтов, с кратким описанием ландшафтов Киева и Киево-Свя-
тошинского района Киевской области. Второй том будет подготовлен этой 
зимой. 

4. Обследованная территория Большого Киева и Киово-Гвятошпнекого 
района расположена в двух природных зонах: северная часть ее нахо
дится в Полесье, а южная в лесостепи. Были выяснены типичною особен
ности природы Полесья и лесостепи. Это было небходпмо сделать для того, 
чтобы юные ландшафтоведы уяснили принцип зональности при изучении 
ландшафтов. Затем они были ознакомлены с Днепровской поймой от Обо
лони и Труханова острова го Триподья ,0буховского района Киевской 
области. Это позволило уяснить понятие интразональных ландшафтов. 

5. Для изучения ландшафтов исследуемого района были обследованы 
земли каждого населенного пункта и выделялись на их территории ланд
шафты и их элементы. В результате для прибрежных территорий были 
выделены следующие пнгрлзональные ландшафты: 

1. Ландшафт прибрежных правобережных оползневых террас с овра
гами и древесной растительностью. 2 . Ландшафт Днепровской поймы 
лрагоборежья Днепра с травянистой растительностью. 3 . Ландшафт Днеп
ровской поймы левобережья Днепра с траннннстйо растительностью. 
4 . Ландшафт Днепровской поймы левобережья Днепра с древесной расти
тельностью. 

Для полесской части правобережья Днепра выделены следующие ланд-
шафты: 1. Ландшафты хвойных лесов из сосны на древних дюнных отло
жениях. 2 . Островные ландшафты .смешанных лесов с преобладанием сос
ны и дуба на древних дюнных отложениях. 3. Ландшафты сельскохозяй
ственных угодий на месте прежних лесов на древних дюнных отложениях. 
4 . Ландшафт! хвойных-сосновых лесов на террасовых равнинах р. Ирпень. 
0 . Ландшафт поймы р. Ирпень с травянистою 'растительностью и огород
ными культурами. 6. Островные лессовые столовые ландшафты с сель
скохозяйственными угодьями. 7. Островные ленточные ландшафты оль
шаника на водно-эрозионных понижениях Ирпеяских террас зых равнин. 

На левобережье Днепра в Полесье были установлены ландшафты. 
1 . Ландшафт хвойного соснового леса н а на левобережной боровой Днеп
ровской равнине. 2 . Ландшафт смешанного леса с преобладанием сосны 
1 дуба на левобережной Днепровской боровой террасовой равнине. 
3 . Ландшафт сельскохозяйственных угодий на левобережной Днепровской 
террасовой равнине. 4. Ландшафт сельскохозяйственных угодий на скло
нах левобережной боровой террасовой равнины. 

В лесостепной части обследуемого района были выделены ландшафты: 
1. Ландшафт смешанного леса с преобладанием дуба и граба на холми-



стой террнории водно-эрозионного происхождения и запруженными ручья
ми в понижениях. 2 . Ландшафт сельскохозяйственных угодий на леесо-
вых равнинах Киевского плато. 3 . Овражные ландшафты на склонах 
Киевского плато. 4. Овражня-балочные ландшафты на склонах Киевского 
плато. 

0. В пределах каждого ландшафта были выделены только урочища'. 
В дальнейшем при повторном обследовании территории в урочищах бу
дут выделены фации и формации ландшафтов, будут окончательно уточ
нены границы ландшафтов и, возможно, что некоторые из выделенных 
ландшафтов будут •объедикны. Заключительным этапом работы будет 
окончательное установление типов ландшафтов и их «писание. 

7 . Предварительный анализ выделенных ландшафтов позволяет 
найти в них общие черты, типичные для Полесья или лесостепи, что 
дает возможность их объединить в следующие тины ландшафтов: 

I. П о л е с с к и е т и п ы л а н ц ш з ф т о в : 
1. Полесский тин лесов, перемежающихся сельскохозяйственными 

угодьями на песчаных почвах. 
2. Полесский тип лессовых островных сто юных ландшафтов с с» п>-

С К О X0'3 Я И СТВС НIII ДМ II У ГО ДНЯМИ. 

3. Полесский тин ленточных островных ландшафтов ольшаников. 
Л . Л е с о с т е п н ы е т и п ы л а н д ш а ф т о в : 

1. Тип смешанного леса на холмистой территории во дно-эр,ЭИОНДШ I 
происхождения. 

2. Тип ландшафтов сельскохозяйственных угодий на лессовых 
равнинах. 

3 . Овражный и овражно-балочный тип ландшафта в районах склонов 
лессовых равнин. 

I I I . И н т р а з о н а л ъ н ы е т и п ы л а н д ш а ф т о в : 
1. Тип пойменных ландшафтов с. травянистой растительностью. 

2 . Тип поименных лалддплфлок с древней растительностью. 
3 . Тин ландшафтов осушенных пойм с травянистой рачительностью 

и сельскохозяйственными угодьями. 
Таковы предварительные итоги работы юных ландшафтоведов 

г. Клева. 

К. В. 3 В-О р Ы К Д! н 

З А Д А Ч И , С О Д Е Р Ж А Н И Е И П Р И Н Ц И П Ы Т И П О Л О Г И И 
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х З Е М Е Л Ь 

1. Основой для типологии природных неизмененных пли слабо изме
ненных человеком ландшафтов могут служить принципы, сформулиро
ванные: в отношении ландшафтов — Полыновым, биогеоценозов — Су
качевым, ТИПОВ леса — Морозовым и ПогробпякоМ. 



2. Дальнейшая разработка принципов и самой типологии должна 
вестись с использованием конкретных данных о качестве и количества 
ежегодно прирастающей биомассы, более или -менее сопряженной смены 
от ландшафта к ландшафту растительности, почв, почвенно-грунтового 
увлажнения, обмена веществ — на фоне определенных -климатических 
условий. 

3. Сельскохозяйственные земли — освоенные ландшафты — в есте
ственно-историческом отношении ничем принципиально не отличаются 
от природных, обладая вполне всеми теми же свойствами и особенностями. 

4. Однако режим, в котором пребывают сельскохозяйственные земли 
более пли менее продолжительное время, складывается не только под 
влиянием чисто космических или теллурических факторов, но и под 
влиянием воздействия человека. 

5. Кроме того, состав компонентов и даже продолжительность (се
зонная, годовая и многолетняя) пребывания некоторых из них в составе 
измененных ландшафтов могут быть существенно ИНЫМИ, ПО сравнению 
с тем, что МЫ наблюдаем в их неизмененных аналогах. 

6. Главными агротехническими мероприятиями, преобразующими (и 
поддерживающими в преобразованном состоянии) условия существования 
и характер компонентов в составе измененных ландшафтов, являются: 
обработка почв, отчуждение чгстн прирастающей биомассы с урожаем,, 
внесение удобрении, возделывание сельскохозяйственных культур, эко
логически подчас резко отличных от естественной растительности, ко
торая играла некогда роль одного из основных почвообразователой в 
природном ландшафте. 

7. Наряду с этим, выступают, в качестве болеее мощных Факторов, 
мелиорация и ирригация. 

8. К специфике изучения измененных компонентов добавляются и не
которые новые критерии самой типологической дифференциации сельско
хозяйственных земель. К числу таких критериев относятся в первую 
очередь элементы чисто хозяйственной оценки отдельных компонентов 
или и х совокупности, которые своими свойствами влияют на доступность 
соответствующих категорий земель для машинной обработки,, применения 
той или иной агротехники, то есть в конечном счете отражаются на 
экономической эффективности затрачиваемого в земледелии общественного-
труда. 

9. Охват в типологии сельскохозяйственных земель, с, одной стороны, 
элементов естественно-исторических, а с другой — элементов хозяйст
венной оценки составляет принципиальное различие научной тнполотни 
измененных земледелием и неизмененных природных ландшафтов. 

1 0 . Тидшогпя сельскохозяйственных земель, игнорирующая элементы 
хозяйственной оценки, утрачивает практическое значение и не отвечает 
на общий вопрос о сравнительной пригодности -земель для сельского хо-



пяйства, которое не может вестись безотносительно в трудовым затратам 
и издержкам производства. 

1 1 . Значение типологии сельскохозяйственных земель на современ
ном этапе научного обслуживания сельского хозяйства- состоит в обес
печении возможности экономической оценки земельных фондов страны, 
которую следует рассматривать как одну из наиболее совершенных 
форм дифференцированного но зонам, областям, районам и отдельным хо
зяйствам учета местных природных, а отчасти и экономических усло
вий. 

12 . Разработка типологии земель — актуальная задача советской 
географии, наиболее тесно -связывающая географию -как- науку с сель
скохозяйственны м Тфо и зв од с твои. 

П р и м е ч а н и е : д о к л а д и л л ю с т р и р у е т с я а г р о г е о г р а ф и ч е с к и м и к а р 
т а м и к о л х о з о в и с о в х о з о в , р е г и о н а л ь н ы м и с х е м а м и типологии з е м е л ь и 
д р у г и м и м а т е р и а л а м и , з а и м с т в о в а н н н ы м и из з а в е р ш е н н ы х р а б о т Р я з а н 
ской, М и х а й л о в с к о й и С т а н и с л а в с к о й э к с п е д и ц и й г е о г р а ф и ч е с к о г о фа 
к у л ь т е т а М Г У . 

Г. Л. Л у ц к и й. 

В Л И Я Н И Е Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 

Н А С Е Л Е Н И Я Н А Ф О Р М И Р О В А Н И Е Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С Н И Х 
Л А Н Д Ш А Ф Т О В Н Р А Й Н Е Г О С Е В Е Р А 

Под Крайним Севером (без приравненных к нему местностей) пони
мается часть территории СССР, расположенная в зонах арктической и 
тундровой, в основном, в пределах холодного пояса. Для этой террито
рии характерны: а) оледенение, сохраняющееся в высоких широтах и 
в настоящее время, но находящееся в состоянии деградации; б) видимая 
граница отступления льдов (на суше) и образования новых, послеледни
ковых ландшафтов: в) яркие следы и следствия оледенения в той части 
территории, с. «второй оно отступило ранее (многолетняя мерзлота, погре
бенные льды, явления термокарста, широкое развитие болот и озер и 
др . ) ; г) резкая цикличность и общая замедленность развития ландшаф
тов; д) длительный световой день и длительный период без солнечного 
освещния; с) отсутствие, до недавнего времени, сколько-нибудь значи
тельного воздействия человеческой деятельности на формирование ланд
шафтов. 

До Октябрьской социалистической революции в России территория 
Крайнего Севера характеризовалась резкой 'колониальной отсталостью и 
представляла собою ноле бесконтрольной, хищиичеекой деятельности ко
лониально-торгового натопала. Хозяйственное освоение Крайнего Севе
ра было начато после образования советского государства и достигло 



больших размеров и быстрых темпов в годы пятилеток. В настоящее 
вт>емя для Крайнего Севера характерны: а) очаговый тип размещения 
населения и промышленности: б) высокий удельный вес промышлен
ности в хозяйстве районов Крайнего Севера и высокий удельный вес 
городского населения в его населении; в) быстрые темпы развития при
мышленное™, транспорта и сельского хозяйстза полярного типа; г) не
уклонно возрастающее воздействие хозяйственной деятт плыетп на при
роду. 

Воздействие хозяйственной деятельности человека па природу скла
дывается из: а) прямого воздействия, направленного на плановое исполь
зование или изменение природы н б) косвенного воздействия, являю
щегося неизбежным следствием повседневной хозяйственной деятельно
сти населения. 

Прямое воздействие на природу Крайнего Севера, лаираилени 1-" на ее 
плановое использование или на ее преобразование в целях повышения 
ее пр-о'жтавиости, в числе других мероприятий, включает в себя: 
а) осушение значительных уча :тков для нужд промышленного и жи
лищного строительства и для потребностей сельского хозяйства.; б) рас
пашку отдельных участков, особенно торфяников, главным «Г>р.т*>м дтя 
выращивании кормов. Значительные участки, занятые погонами юрпо-
вых (па зеленый корм), можно видеть даже вокруг г. Воркуты: в) про
движение в районы Крайнего Севера сельскохозяйственных растений и 
древесных насаждении; г) продвижение в районы Крайнего О з е р а про
мысловых и сельскохозяйственных животных, рансг там отсутствовав-
шпх, и дальнейшее 'изменение природы, связанное с их содержанием; 
д) уничтожение или ШЁйервазфш многолетней йефЗЯОШ, регулирование 
темпов н размерив ее деградации; е) ускоренное формирование культур
ных почв; ж) уничтожение кровососущих насекомых: в) охрану природы. 

Прямое воздействие на природу осуществляется быстрыми темпами, 
индустриальными методами, при помощи современных, мощных техни
ческих средств и носит крупные размеры. Эффект этого воздействия 
чегьма значителен. На Кольском полуострове, в В»ркутекнх тундрах, в 
низовьях Оби у Лабытнаиги, на Таймыре, в бассейне Яны, в верховьях 
Колымы п Индигирки, в районе Чау некой губы, — всюду, где имеет 
место значительное промышленное и транспортное строительство, внеш
ний облик природы и характер физико-географических процессов уже 
значительно изменены человеком. 

Косвенное воздействие хозяйственной деятельности населения на 
природу Крайнего Севера также весьма значительно, разнообразно и не
прерывно. В числе других моментов оно выражается в: а) ускорении 
деградации многолетней мерзлоты в результате транспортного, жилищ
ного и промышленного строительства; б) некотором ускорении схода сне
гового покрова на значительном расстоянии вокруг промышленных пунк-

4 Тезисы докладов. 4 9 



тов и вдоль железных дорог, в связи с более темной окраской его твер
дыми частицами, выбрасываемыми дымовыми трубами электростанций, 
промышленных предприятий и паровозов, работающих на угле, и труба
ми обогатит мг.ных фабрик; в) постепенной, по довольно быстрой под
готовке почв вокруг промышленных и населенных пунктов, в резуль

тате осушения для нужд транспортного и промышленного строительст
ва, выпаса домашнего скота, вывоза мусора и нечистот и других путей 
•косвенного воздействия на природу; г) отступании лесов (что особенно 
заметно наблюдается в Янской котловине, в Енпеейеко-Хатангской низ-
меннсстп и на, Колыме); д) существенном изменении ареалов распростра
нения диких животных и птиц; е) продвижении на Север диких живот
ных и птиц, «сопутствующих» человеку в его расселении. 

Возлей-твие хозяйственной деятельности населения на природу 
Крайнего Севера неравномерно от места, к месту. В одних местностях оно 
вдршгяло большие размеры, в других размеры его еще. незначительны. 

В результате социалистического освоения Крайнего Севера человече
ская ,л-;П"Л! ч.н-ть все более становит.н одной из существенных сил, из
меняющих облик его природы и продвигающих в ело просторы элементы 
более южных ландшафтов. При обособлении географических ландшафтов 
Крайнего Севера теперь уже нельзя не учитывать хозяйственную дея-
•п'лыпл'ть населения. Природа Крайнего Севера при достятоадв больших 
размерах воздействия на нее сравнительно легко поддается изменениям 
в нужном направлении. Сошемамв государство располагает всеми необ
ходимыми техническими возможностями изменения природы Крайнего 
Севера в нужном направлении (продвижение к северу древесной расти-
т о л ь и н л д и т тинное облесение тундр, регулирование многолетней мерз
лоты, осушение болот) и, по мере экономической необходимости, исполь
зует эли возможности, в возрастающих размерах изменяя природу в н у ж 
ном направлении. 

М. М. X а ч а т р я н 

П О К А З А Т Е Л И М О Р Ф О М Е Т Р И Ч Е С К И Х И З М Е Р Е Н И Й Н А К 
Ф А К Т О Р Ы Ф И З И К О - Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О И Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О 

Р А Й О Н И Р О В А Н И Я 

3. «Рельеф, климат, воды, растительный и почвенный покровы н а 
столько тесно связаны и взаимно обусловлены, что образуют единое не
разрывное целее и подлежит специальному изучению для прогнозиро
вания изменений в строения и развитии географической среды, вызы
ваемых хозяйственной деятельностью человеческого общества» (Докучаев 
В. В . ) . 



Агностицизм (А. Геттер, И. Кант, К. Риттер) отрицает самую воз
можность познания физико-географической закономерности и суживает 
область использования географических данных для решения вопросов 
практики, а задачи географии сводит к описанию. 

2. Физическая география, при изучении ландшафтов и процессов их 
формирующих, не может обойтись без сочетания качественных харак
теристик изучаемых явлений с количественными. 

Практическое использование .компонентов ландшафтов, а также изу
чение физико-географического процесса в комплексе их взаимодействий, 
на основе описательной географии, без выводов морфометрических ре
зультатов исследований, не представляется возможным. 

3 . Изучение ландшафтов не должно являться статической инвента
ризацией компонентов, а должно устанавливать взаимодействия, направ
ленность и темпы протекающих процессов, в целях наиболее аффектив
ного использования природных ресурсов и резюмирования идентичных 
явлений и признаков. 

•В прошлом морфометричеекпе измерения сводились к одному нока-
гателю: энергии -рельефа (Перч, Брюнинг, Шренфер), «устойчивого рав
новесия» (У. М. Девис) или изысканиям ради самих изысканий (П-лк, 
Зейферт) и не преследовали практические цели л Ш развития пронззоди-
•тедьных сил и разрешения задач народнохозяйственной ж и н и . 

4. Морфометрические измерения для геоморфологического картогра
фирования не ставили задачу выделения зкономо-хозяйственного или 
физико-географического (макро пли микро) района. Эти измерения отно
сились к площадям, ограниченным гипсографической кривой и -осями 
координат (П. М. Волков), квадратам, ограниченным -координатными ли
ниями (А. Пенк, С. Д. Муравейскнй), элементарным нлощп'-дм (Е. И. 
Манохина) или трапециям ( I . А. Чумичева) и производились на обобщен
н ы х мелкомасштабных, генерализированных картах. 

Морфометричеекне комплексные измерения должны стать предпосыл
кой для преобразования природы и сохранения ее ценных качеств, вы
явления свойств и эволюции современного ландшафта и создать кон
кретную научную основу для физико-географического и экономического 
районирования щвнай территории. 

5. Определение границ физико-географических и экономических мик
рорайонов без учета результатов морфометрических измерений -всех ком
понентов ландшафта данной территории не будет исходить из реальных 
условий местности и не будет учитывать физико-географические и эко
номические потребности развития производительных сил. 

Результаты морфометрических измерений на аэросъемочных планах 
послужат основой для физико-географического и экономического райони
рования, а также перспективного планирования народного хозяйства и 
строительства. 



6. Физико-географическ-ве и экономические районы будут выделены 
в соответствии с результативными показателями морфометричссжих из
мерений: степенью сходства и различия природных условий, специали
зацией хозяйства и своеобразием социально-экономических условий. 

В качестве исходной территории для измерения послужат такие 
объекты как село, колхоз, совхоз и др., которые будут представлены с ис
черпывающим отображением: 

а) площадей сельскохозяйственных угодий по вертикальным зонам 
при сечении 100 метров; 

б) речной сети с дебитом воды н учетом площадей орошаемых зе
мель в зонах; 

в) дорожной сети (отнесением нх к одному классу) с учетом грузо
оборота и территории обслуживания; 

г) у клонов физической поверхности земли в установленных зонах 
в градусах, процентах; 

д) горизонтальных и вертикальных расчленений рельефа по зонам н 
площадей, не пригодных для еельскехозяйотвенного производства: 

с) государственных лесных массивов и ночвенно-раетнтсльного по
крова по нх качественным и количественным характеристикам; 

ж) густоты населенных пунктов и населения в зонах. 

К А Р Т О Г Р А Ф И Р О В А Н И Е Л А Н Д Ш А Ф Т О В 

В. И р е о б ]) а ж е н с к и й 

Н Е К О Т О Р Ы Е В О П Р О С Ы Ц Е Л Е Н А П Р А В Л Е Н Н О Г О 
К О М П Л Е К С Н О Г О К А Р Т И Р О В А Н И Я 

1. Одной из важных задач физической географии должна быть раз
работка вопросов создания разномасштабных и разнообразных карт при
родных комплексов. При этом наряду с вопросами создания «генетиче
ских карт» (ландшафтных карт) должны разрабатываться .вопросы соз
дания карт типов местности, т. с. территориальных природных комплек
сов, выделение н типизация которых производятся с определенной целе
вой установкой. В этом отношении физическая география отстала от ря
да смежных наук, перешедших при исследованиях среднего и крупного 
масштабов ог создания одной — единственной карты — к серии карт, 
в которой наряду с генетической картой видное место занимают карты, 
направленные на удовлетворение подою сравнительно узких, но практи
чески весьма важных запросов народного хозяйства (инженерно-геоло
гические, угдехимпческие, структурно-пластовые карты, карты кормовых 
угодий и т . п.) . Нельзя не отметить, что сл.емяа таких карт нередко 
представляет собой совершенно самостоятельную задачу и, в настоящее 
время, порою часто опережает создание генетических карт. 



«Генетические» и «целенаправленные» карты должны взаимно до
полнять друг друга. 

Отказ от создания целенаправленных типологических карт под при
крытием тезиса «Любая ландшафтная карта, построенная по генетиче
скому принципу, — способна удовлетворить любые запросы практи
ки» — невольно ставит работы по ландшафт-ному картированию на путь 
отрыва от практики. 

2. Содержание легенды карты типов местности определяется прежде 
всего целевой установкой карты (с которой связан и масштаб ее). В 
связи с этим существенное место в процессе подготовительных работ за
нимает уяснение целевой установки и формулировка задач. Так, часто 
встречающееся в определении задач типологических исследований вы
ражение «в интересах сельского хозяйства» в большинстве случаев не 
может считаться достаточным, так как интересы сельского хозяйства 
весьма многообразны (выбор новых земель и мелиорация, специализация 
отраслей и районирование пород осота или сортов сельскохозяйственных 
культур, районирование отдельных агротехнических мероприятий и нх 
комплекса и т. п. и т. п . ) . 

Естественно, что в зависимости от поставленной задачи требуется 
учет разных по объему комплексов природных явлений, входящих в со
став природного комплекса. Многообразие компонентов и процессов при
родных -комплексов практически и теоретически неисчерпаемо. Если еще 
недавно при исследованиях любого масштаба географы ограничивались 
изучением геологии, растительности, рельефа, почв и реже живот
ного мира (главным образом — позвоночных) природного комплекса, то 
в настоящее время в практику исследований начинают проникать изу
чение геохимических и биогеохимнчееких особенностей природных 'Комп
лексов, динамики их биомассы и т. п. Круг вопросов, вовлекаемых в 
изучение при исследовании природных комплексов, будет расширяться 
и впредь. 

Однако часто в практике ландшафтных исслед е ваний встречаются 
случаи, когда декларации об охвате в с е х сторон природы мирно ужи
ваются с произвольным выбором нескольких компонентов природы 
(правда, иногда их выбор обосновывается тем, что они основные), изу
чаемых в ноле или включаемых в текстовую характеристику выделенных 
на карте природных комплексов, с произвольным выбором глубины 
анализа связей между компонентами, с отказом от углубления этого 
анализа за пределами констатации территориального сосуществования 
нескольких природных явлений. Так, например, в характеристиках при
родных комплексов при крупномасштабных исследованиях очень редко 
встречаются лге только анализ климатических особенностей природного 
комплекса, но даже скупая характеристика его климата. 

Подчинение выбора входящего в состав изучаемого комплекса нрц-



родных явлений реально существующим потребностям объекта целена
правленного картирования в значительной мере 'ограничивает опасность 
субъективизма и произвола, которыми особенно часто страдают комплекс
ные карты, создаваемые без учета требований практики, не предусмат
ривающие проверки их жизнью. 

Однако выбором компонентов не ограничивается подготовка к работе. 
Необходимо еще уяснить себе ту глубину исследования этих компонентов 
и нх связей, которую требует решение данной задачи. 

3. В процессе нолевых работ при картировании обычно совмещается 
выполнение двух задач: 1) картирование границ типов местности и 
2) сбор материалов для текстовой характеристики типов местности. 

В начальном периоде полевых работ существенное значение имеет 
отыскание надежных, но в тоже время легко улавливаемых на местности 
п р и з н а к о в каждого тина местности. Практика показывает, что в про
тесте картирования границ нет им необходимости, ни возможности не
прерывно и равномерно следить за изменениями всех компонентов, наме
ченных для изучения природного комплекса (часто при определении 
границ не замоют значения, например, климатические и зоологические 
исследования). При нолевом выделении типов местности приходится 
гчычно руководствоваться лишь визуально улавливаемыми различиями 
в рельефе, почвах и растительности, т . е. пользоваться своего рода «но
левыми • дошпфровочными признаками» природных комплексов. 

Очевидно, что между практическим, нолевым выделением контуров 
типов местности но немногим признакам и подходам к их изучению, 
как сложных природных комплексов — нет принципиального проти
воречия. 

Естественно, что кроме действий, направленных на проведение (вы
явление в природе и нанесение на карту) границ, нолевые неследования 
и камеральные работы должны включать сбор сведений, отражающих 
с н е об х о д н м о й и д о с т а т о ч н о н полнотой важны? для ре
шения поставленной задачи свойства типа местности, к а к природного 
комплекса. В идеальном случай не должно быть ни недостатка, ни избыт
ка материалов. Погоня за избыточным, т. е не соответствующим данному 
маештайу материалов ведет к удлинению срока работ и их удорожанию. 

4. В спорах о преимуществе той или иной методики типологических 
исследований часто совершенно игнорируется то обстоятельство, что вы
бор тех или иных методов создания карты определяется не только за
дачей (п масштабом) исследования, и» и рядом других, объективно дей
ствующих факторов. 

К их числу можно отнести, например: время (обуславливающее воз
можность или невозможность проведения полевых работ, возможность ко
оперирования усилий с другими специалистами), к а д р ы (количество, 
специализация — комплексники, отраслевики, уровень их теоретической 



подготовки и практический опыт) , м а т е р и а л ь н ы е с р е д с т в а (штаты вспо
могательного персонала, средства передвижения, лабораторное и полевое 
оборудование, возможность привлечения материалов от других органи
заций т. п.) , имеющиеся в распоряжении исполнителя работ. 

В последующем на, повестку- дня, вероятно, станет вопрос о стоимости 
типологических работ (в денежном выражении на единицу площади; ко
нечно, применительно к разным масштабам). 

1. Правильная организация геохимических поисков полезных иско
паемых требует учета ландшафтнотеохнмичееких особенностей изу
чаемой территории. 

2 . Дешифрирование выявленных геохимических ореолов рассеяния 
должно быть основано на знании законов м и т р а м и химических эле
ментов в данных конкретных физико-географических условиях. 

о. Можно различать несколько типов геохимических ореолов, свя
занных с особенностями миграции химических элементов в различных 
типах элементарных ландшафтов, располагающихся по различным эле
ментам рельефа, а именно: а) вторичные ертоэлювиальные остаточные 
ореолы рассеяния элювиальных ландшафтов, б) вторичные аккумуля
тивные ореолы рассеяния ступераквальных ландшафтов, в ) вторичные 
нсолювпальные ореолы рассеяния — в ландшафтах, находившихся 
в прошлом под воздействием грунтовых вод. 

4. Исследованпя, проведенные в различных ландшафтных областях 
Южного Урала (лесостепной, стенной н сухоегеядной), показали, что ха
рактер проявления указанных выше вторичных ореолов рассеяния ме
няется в зависимости не только от геоморфологических, но и биоклнма-
тических условий. Последнее должно найти отражение на ландшафтно-
геохимнчеекой карте. 

Г). Ландшафтно-геохимическая карта должна отражать: а) условия 
миграции химических элементов. Контуры карты — это различные кон
кретные элементарные ландшафты, или сочетания, однотипные по ха
рактеру проявления вторичных ореолов рассеяния, а следовательно одно-
тинные и по методике геохимических поисков. Эта часть нагрузки карты 
дается в виде красочного фона. 

б) Ландшафтно-геохимическая карта должна давать представление 
о некоторых интересных для геохимических поисков чертах выделенных 
ландшафтов. На ней должны быть указаны комплексы типоморфных для 
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данного ландшафта рудных элементов и их клерки в породах, почвах, 
растениях, водах (штриховка, значки и индексы). 

6. Приведенные на карте сведения могут служить основой как для 
геохимических поисков, так и для дешифрирования выявленных геохи
мических аномалий. 

7. Основой для составления ландшафтно-геохимической карты дож-ны 
быть: а) данные полевых ландпыфтопе-геохпмичееких 'исследований; 
б) донные сопряженных анализов (спектральных, химических, поляро
графических) пород, вор выветривания, рыхлых наносов, почв, золы 
растений, грунтовых и поверхностных вод. 

N. Лапдшафтно-геохимическпе карты могут составляться для раз
личных практических целей. Для этого должна быть специализирована 
нагрузка карты, касающаяся геохимической характеристики выделенных 
ландшафтов. Можно составлять ла-пдшафтно-геохимпческие карты, отве
чающие на запросы сельского хозяйства -(размеры удобрений, шикроудоб-
ронян), санитарии и гигиены (с показателями уровней содержания по
лезных и вредных для здоровья злемептон н нх соединений в почвах, 
в воздухе, в водах, растениях я т. д.). 

9. Первый опыт «оставления ландшафтно-геохимической карты 
1м. 1:100 ООО) в поисковых целях осуществлен для карты масштаба 
1:100 0 0 0 полосы зеленокамениых пород восточного склона Южного 
Урала сотрудниками Южно-Уральской лацдшафтно-гоохпмнческой экспе
диции Географического факультета Московского государственного универ
ситета. 

Д. Ф. Т у м а н о в а и Н. Г. ч о ч н а 

О П Ы Т С О С Т А В Л Е Н И Я Л А Н Д Ш А Ф Т Н О Й К А Р Т Ы 

(НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

1. Стационарные ландшафтные исследования имеют большое значение 
для изучения физико-географических комплексов. 

2. Основным методом наблюдений наряду с ландшафтным .картиро
ванием являлись систематические наблюдения на характерных участклх-

3 . Пятилетние стационарные наблюдения позволили наряду с разра
боткой методики полых нолевых стационарных ландшафтных исследова
ний с т а в и т ь ландшафтную карту района исследований. 

4. При районировании данной территории используется как типо
логическая, т а к и региональная классификация. 

о. Наллюдения над осоюенностнми природы и дешифрирование аэро
фотоснимков района, данные количественного порядка позволили выде-



лить два основных типа урочищ: скалистые сельгн и межсельггеые по
нижения. 

6. Тины урочищ подразделяются на подтипы. Их краткая характе
ристика. 

7. В пределах типов урочищ выделены группы фаций. 
8. Стационарные наблюдения определяют .качественное своеобразие 

географических комплексов и могут явиться дополнением к методам 
ландшафтного и вну трпллндшафтното районирования. 

Н. В. Ф а д е е в а 

Н Е К О Т О Р Ы Е В О П Р О С Ы М Е Т О Д И К И С О З Д А Н И Я С Р Е Д Н Е М А С Ш Т А Б Н О Й 

К А Р Т Ы Т И П О В М Е С Т Н О С Т И . 

( па примере карты масштаба 1:300 ООО на юговосточную часть 
Бурятской АССР) 

1. '('оставление карты типов местности является органически не
обходимой частью работ при проведении природного • районирования той 
пли иной части территории. Создание такой карты является первым 
этаном работы. Карта типов местности используется при районировании 
в качестве основы, на базе которой ведется выделение природных рай
онов, округов, областей и др. 

2. До сих Пор в печати методике создания карт типов местности не 
уделялось должного внимания. Основные работы, знак .мящис широкий 
крут читателей с картами типов местности СИ. П. Герасимов. А. С. Кегь, 
194« г., А. И Переломан, 1 9 5 5 г., Ф. П. Мильков. 1951.) г. н др . ) . 
раскрыли лишь принципиальные стороны построения карт. 

3. Настоящее сообщение посвящено изложению опыта нолевых п ка
меральных работ, проведенных автором по созданию карты типов мест
ности масштаба 1:300 0 0 0 * на юго-восточную часть Бурятской АССР. 

4. На вышеуказанной карте нанесены типы и подтипы местности, 
выявленные на террптори юго-восточной части Бурятской АССР, а 
также отдельные контуры развеваемых песков, болот, солончаков, распо
ложенных в различных типах местности 1 остепненных участков среди 
танин — «убуроз» с значковой нагрузкой. Выделение типов и подтипов 
местности было обосновано комплексам природных условий — к шматом, 
рельефом, растительностью и почвами. Всего выделено в районе десять 
типов местности: горная сухая степь, горная степь, лесостепь и горная 

*) П р и у с т а н о в л е н и и м а с ш т а б а к а р т ы т и п о в местности мы р у к о в о д с т 
в о в а л и с ь з а д а ч а м и р а б о т но п р и р о д н о м у р а й о н и р о в а н и ю р е с п у б л и к » , про
в о д и в ш е м у с я в м а с ш т а б е 1:100 000, о б е с п е ч е н н о с т ь ю и к а ч е с т в о м к а р т -
м а т е р н а л о в . 



лесостепь, горная тайга, предгольцовое редколесье, гольцы. Помимо того: 
сосновые боры на песках, ерники, плоские луговые равнины поймы и 
надпойменные террасы, слабонаклонные луговые равнины конуса выноса 
рек,*). 

В подразделении типов местности на подтипы г л а в к у » 'роль играли 
рельеф и рыхлые отложнения. По этим признакам выделены: 

а) подтипы местности гор, — напр . горная сухая степь хребтов, 
б) подтипы местности равнинных межгорных понижений, — горная 

сухая степь межгорных понижений. 
5. Составление карты типов местности складывалось из двух этапов 

работ: 1) создания карты типов местности масштаба 1 : 100 ООО, 2) гене-
реализация карты типов местности масштаба 1 : 100 ООО в карту типов 
местности масштаба 1 : 300 0 0 0 . На карте масштаба 1 : 300 0 0 0 кон
туры типов местности даны фоном, подтипы местности изображены штри
ховкой. 

В яастящем сообщении разбираются методические приемы созда
ния карты типов местности масштаба 1:100 ООО. 

6. Создание карты типов местности масштаба 1 : 100 ООО, проводи
лось и в нолевых и в камеральных условиях. На ряде участков терри
тории карта создавалась в поле, а затем в камеральных условиях конт
ролировалась по алрофетоматериалам. В других случаях, наоборот, вна
чале было проведено камеральное составление карты по аэроматериалам, 
а затем карта проверялась во время полевых исследований. 

7. М е т о д ы рабст п р и с о з д а н и и к а р т ы т и п о в М е с т н о с т и в п о л е . 

Типы и подтипы местности, существование которых обусловлено при
родным коми :о>;еом, выявлялись на «местности и отграничивались друг от 
друга, в одних случаях по растительности п почвам, в других — по 
рельефу. Картирование их проводилось, однако, подчас по деталям рель
ефа или наиболее характерным растениям. Там, где от тина к типу или 
подтипу местности прослеживались ясные переходы, картирование не 
вызывало затруднений. Например: 

а) Переход от одного типа местности в другому часто совпадал со 
сменой растительных группировок (луг, ерник, степь, лес, предгольцо-
вое редколесье, стланик) и хорошо прослеживался к а к визуально, так и 
на топографической карте (смена условных знаков). 

б) Переход от горных подтипов местности к подтипам местности меж
горных понижений четко прослеживался в поле по рельефу, а на топо-
карде улавливался по заложению горизонталей. 

*) В о з в е д е н и е п о с л е д н и х (от о с н о в н ы х боров д о е р н и к о в ) в р а н г 
типов местности о п р е д е л я е т с я их х о з я й с т в е н н о й р а в н о ц е н н о с т ь ю с з о 
н а л ь н о - п о я с н ы м и т и п а м и м е с т н о с т и . 



Иногда же переходы от типа к типу или подтипу местностей улав
ливались труднее (в местах расплывчатых и неясных границ)- Напри
мер: а) различные типы местности тяготеют ж одним и тем же элемен
там рельефа (склонам или дну понижений), а на карте отображены оди
наковыми значками растительности (стенной, луговой или лесной), хотя 
это могут быть сухие степи, отели или степные участки горной лесо
степи; леса тайги и леса лесостепи. 

В этих случаях гипсометрические уровни границ типов (они на ме
стности улавливались по смене ночи я растительных группировок) уста
навливались на местности анероидом — высотомером, а на топографи
ческую карту масштаба 1 : 1 0 0 0 0 0 наносились но горизонталям. 

8. М е т о д ы р а б о т ы п р и с о с т а в л е н и и н а р т ы т и п о в м е с т н о с т и в 

« а м е р а с ь н ы х у с л о в и я х по а э р о ф о т о м а т е р и а л а м . 

Работа с аэрофотоматериалами в целях ландшафтного изучения тер
ритории и выявлении тинов местности велась известными методами то
пографического дешифрирования. Границы типов местности прослежн-
1 : шсь по смене тоновых оттенков, а также наличию или отсутствию 
зернистости (древесная растительность). 

Границы горных и равнинных подтипов местности опознавались по 
характеру эрозионного расчленения территории (горы, межгорные пони
жения) . » 

Перенос границ с контактных отпечатков на топографические н.лап-
шеты масштаба 1 : 100 0 0 0 проводился по ситуации. 

9. Анализ методов работы при создании карты типов местности убе
дил нас в следующем: 

а) при создании карты типов местности необходимо сочетать полевую 
и камеральнуI» работы, которые определяют достаточную точность кар
т ы и взаимную проверку этих методов. 

б) Удельный вес полевых и камеральных работ при создании карты 
типов местности не везде одинаков. 

В пределах межгорных понижений создание карты необходимо вести, 
базируясь на полевых исследованиях, так как выделение стенных типов 
местности ведется на основании п о ч и н н ы х разностей и, однородной по 
изображению на аэрофотоснимках, степной растительности. Аэрофотл-
материалы оказались необходимы лишь в ряде мест при отделении пло
ской луговой равнины поймы от слабонаклонной луговой равнины кону
сов выноса рек, а также для проверки границ, проведенных между ген
ными и равнинными полтинами местности. 

В горных территориях большую эффективность приобретает работа 
с аэрофотоматериалами, на которых четко прослеживаются границы ти
пов и подтипов местности. Этим обстоятельством мы воспользовались в 



камеральной работе для проведения -площадного исследования террито
рии и выделения на ней типов и подтипов местности. Полевые иссле
дования в горах были необходимы в целях контроля карты, созданной в 
камеральных условиях. Для этого оказалось достаточно провести доволь
но разреженную (по сравнению с межгорны-мн понижениями) сеть поле
вых маршрутов. 

Во время полевой проверки выяснилось, что в условиях камераль
ной работы с аэрофотоматерпалами удалось провести достаточно точные 
границы -между — а) предгольдсвым редколесьем и тайгой п б) горной 
тайгой и горной лесостепью. 

В. К. Ж у ч к о в а. Н. П. Л е б е д е в 

Л А Н Д Ш А Ф Т Н О Е К А Р Т О Г Р А Ф И Р О В А Н И Е Р А З Л И Ч Н О Г О М А С Ш Т А Б А 

(На примере территории Лкско-Донской низменности). 

1. Мелкомасштабное ландшафтное картографирование (1 : 1500 ООО и 
мельче) может быть полностью произведено в камеральных условиях с 
использованием топографических ц специальных карт. 

В ноле при таком масштабе работ может проводиться лишь уточне
ние намеченных предварительно границ и некоторый дополнительный 
сбор материала для комплексной характеристики выделяемых районов, 
особенно в тех случаях, когда торчит- зля плохо -обеспечена специаль
ными картами. Полевые исследования при этом носят преимущественно 
характер маршрутных. 

На карте масштаба 1 : 1500 ООО районирование заканчивается выде
лением ландшафта, в н н и м а н п и П. А. С яйцеед . Нагрузка карлы может 
быть различной в зависимости от специфики территории, но не может 
быть вееобл.ем.лющей. Поэтому желательно в ландшафтной карте давать 
мелкомасштабные -врезки по -различным компонентам, не -нашедшим от-

•здЦел ионаонэо он вннажеи' 
2 . Ландшафтное картографирование среднего масштаба не может про

водиться без п .левых несло д линий. Основой дли составления карты 
среднего масштаба служат •материалы, собранные в полевой период п в 
дальнейшем подвергнутые камеральной обработке. Для составления одно
го планшета масштаба 1 : 100 ООО (в рамках трапеции), при достаточ
ном знании общих физико-географических закономерностей территории 
в условиях средней пелесы Европейской части СССР, необходимо про
ложить около 2 тыс . км маршрутов (с числом точек порядка 200 -— 2 5 0 ) . 
Это требует примерно одного — полутора месяцев работы -неболыноло 
отряда (в составе научного сотрудника, коллектора и рабочего). 

В качестве основы используется топографическая карта масштаба 



1 : 100 ООО или 1 : 50 ООО. Крайне желательно уточнение ее по матери
алам аэрофотосъемки (1 : 10 ООО.) и лесным планам (1 : 2 5 ООО). 

Ландшафтная карта масштаба 1 : 1 0 0 000 допускает и::• оражени,' 
Физико-географических единиц порядка урочища, в понимании П. Л. 
Солнцева. 

3:, Лапдшафшое картографирование крупного масштаба целиком опи
рается на материалы полевых исследований, с их последующей каме
ральной обработкой. Составление ландшафтной карты территории зем
лепользования средней величины колхоза в центральных районах Кв-
ропейгкой части СССР (размером 2 — 3 тыс. га), -требует примерно 
около одного месяца полевой работы небольшого отряда (один научный 
сотрудник, один — два коллектора, один — два рабочих). 

Крайне необходимо использование непосредственно в ноле азрофото-
матерпалов. 

Масштаб 1 : 25 000 позволяет изображать не только- все урочища, 
но и группы входящих в него фаций (но не в каждую •••.•дню в отдель
ности). 

•!. Практическое применение ландшафтных карт масштаба 
1 : 1500 0 0 0 невелико. В основном они дают О Щ И Й обзор территории и 
могут оыть использованы в областных и р е с п у б л и к а н с к и организация!. 

Ландшафтная карта масштаба 1 : 1.00 0 0 0 уже паже* удов к-тлирять 
различным практическим зайрос-йй районных организаций. 

Карты Ш-штаба 1 : 2 5 000 и крупнее пригодны для исподьзева-
ипя в кепкр.-тлмх пиюных ячойках — в колхозе, совхозе, при органи
зации территории пв-.мьгшлеиных узлов и т. д. 

Ландшафтное картографирование территории СССР в различных мас
штабах назревшая задача советской географин. 

Т. П. Ф с Д о р Ч I! к о 

О П Ы Т С О С Т А В Л Е Н И Я Л А Н Д Ш А Ф Т Н Ы Х К А Р Т А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Х 

Р А Й О Н О В ( И З Е М Л Е П О Л Ь З О В А Н И И К О Л Х О З О В ) Д Л Я Ц Е Л Е Й 

С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А 

1. В решениях партии и правительства неоднократно нодчеркнва-'т-
ся, что одним из важнейших средств для еще большего подъема сель
ского хозяйства является правильный учет и рациональное иелл льз-озл-
иие природных и экономических условий каждого района, колхоза и сов
хоза. В связи! с этим изучение, картографирование природных условий 
и выделение их типов в пределах административных районов, несомнен
но, может иметь большое познавательное и практическое значенн-ъ 

2. Для целей сельского хозяйства уже давно используются землеуст-



ронтельные планы и нередко почвенные карты (обычно в мелком масш
табе). Между тел, для того, чтобы провести полный н правильный учет 
земельных фондов, осуществить рациональную организацию территории, 
произвести трансформацию угодий и успешно выполнить гидромелиора
тивные и противоэрозиоиные работы необходимы еще и карпа природ
ных условий пли ландшафтные карты. 

3 . Научными работниками кафедры физической географин Одесско
го университета в течение ряда лег проводились полевые исследования 
(к которым привлекались и студенты) и работа но сбору и обобщению 
материала районных организаций (и частично областных) для состав
ления карт природных условий административных районов. В чат посети,, 
нами была -проведена работа по составлению карпа природных условий 
(в масштабе 1 : 50 0 0 0 ) Беляевекого административного района Одесской 
области, расположенного на левобережье Нижнею Днестра. 

4. При составлении данной карты в первую очередь на оси изобра
жались особенности расположения рельефа, почвенного покрова и зе
мельно-хозяйственных угодий; кр,л;о того на ней в той иди ИВОЙ мере 
отображались гидрографическая сеть, растительный покров, шн-илштл.* 
пункты, границы землепользования, п у т и сообщения и др. На этой кар
та рельеф изображен при помощи горизонталей, почвенный покров по
казан сплошным цветным фоном, земельно-хозяйственные угодья (и ра
стительный покров) — ' ц в е т н ы м и штриховыми знаками. 

5. Большое значение имеет выделение на предлагаемой карее т ш ы в 
местности, принимая за так «вые разлило по размерам участки террито
рии района, обладающие комплексом 'природных условий, но , (холимых 
для произрастания тех или иных сельскохозяйственных культур В тре
бующих определенной организации сельевохоляшл зонной территории. В 
•условиях открытой сильно распаханной степи гшвш'Гшнч фактором, 
дифференцирующим природные условия, является рельеф, он лее опа
лывает весьма гущегтвеня»* 4 влияние на организацию есльекохозяйст-
»'зиной территории. К речным долинам и крупным балкам приурочено 
подавляющее большинство населенных пунктов района, здесь же распо
лагаются я хозяйственные центры колхозов. Землепользования их гЛык-
к п е н н о имеют вытянутую в сторону водоразделов конфигурацию. Впол
не естественно, что земли колхозов, лежащие в пойме речной долины, 
в приречной полосе п на плоской поверхности водоразделов, будут отли
чаться один от других как составом угодий, так и их качеством. Вместе 
с тем отличны будут и способы сельскохозяйственного использования 
этих угодий и мероприятия но их трансформации и улучшения!. 

Главным образом по признакам роды фа на карте природных усло
вий в виде контуров нами выделяются тины местности, которые могут 
быть также названы и типами сельскохозяйственной территории. На 
карте приростных условий Беляеве ксто района нами показаны четыре 



типа местности: 1) плакорный, 2) приречный (и прилиманный), 3) над
пойменно-террасовый и 4) пойменный. 

6. Плакорный т и п местности прослеживается на карте по расположе
нию горизонталей и штриховых знаков, изображающих приуроченные 
к этому типу местности земельно-хозяйственные угодья (расположенные 
среди пашен лесные полосы, нередко виноградники п редко пастбищные 
участки) . 

7. Приречный (н прилиманный) тип местности занимает склоны,, 
понижающиеся или обрывающиеся к долинам, лиманам и крупным до-
линообразным балкам, он характеризуется, к а к это показало на карте,, 
неровным рельефом. Штрихами здесь отмечены пастбища, неудобные для 
пахоты земли и в отдельных местах виноградники. 

8. Надпойменно-террасовый тин местности охватывает сравнительно 
широкие террасы нижнего Днестра. На карте он прослеживается по рас
положению горизонталей и различных штриховых знаков. К этому ти
пу местности приурочены самые крупные населенные пункты района 
и наибольшее число видов земельно-хозяйственных угодий. 

9. Пойменный тип местности приурочен, главным образом, к доли
не Нижнего Днестра. На карте он выделяется по цветному фону, изоб
ражающему луговые (дерново-глеевые) почвы, а также и по штрихо
вым знакам, показывающим площади, занятые лугами, болотами и пой
менными лесами. При этом угодья выступают здесь и как тины расти
тельности. 

10. В легенде карты даются объяснения различных изображенных 
на ней знаков, а в текстовом приложении к карте приводится характе
ристика выделенных типов местности по главнейшим природным и сель
скохозяйственным признакам. 

1 1 . Составление карт природных условий или ландшафтных карт 
административных районов и выделение на них типов местности может 
дать исходный материал для составления кадастра земельных угодий, 
необходимого для разработки перспективных планов н методов наилуч
шего использования земельных фондов и рационального размещения от
раслей сельского хозяйства. 



А. Ф. В о р о н и н а и В. А. Н и к о л а е в 

Э Т А П Ы Л А Н Д Ш А Ф Т Н О Г О К А Р Т О Г Р А Ф И Р О В А Н И Я И О Ц Е Н К А 

В О З М О Ж Н О С Т Е Й С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Г О И С П О Л Ь З О В А Н И Я 

З Е М Е Л Ь В М А С Ш Т А Б Е О Б Л А С Т И 

(По материалам Кустанайской экспедиции МГУ). 

1. Практика сельского хозяйства, особенно в районах освоения но
вых земель, показала целесообразность создания сводных описей ас-
мель и ландшафтных карт не только для отдельных хозяйств (совхозов 
и колхозов), но и для районов и областей в целом. Областные описи п 
карты могут стать важным исходным материалом для планирования и 
организации сельского хозяйства крупных территорий, определения 
сельскохозяйственной специализации и установления основных типов 
агротехнических и мелиоративных мероприятий в отдельных районах, 
выявления новых площадей сельскохозяйственного освоения. 

2. Создание областных описей земель неразрывно связано со средне-
масштабной ландшафтной съемкой и оценкой возможное!ей сельскохо
зяйственного использования выявленных природных территориллоных 
комплексов. Физико-географическое описание всех конкретных аеншгь* 
ных массивов, наносимых на карту, мыслится как естественно-историче
ская основа кадастра земель области. 

3 . Индивидуальное (региональное) ландшафтное картографированиз 
и картографирование типологическое представляют две стороны одного 
процесса. Второе невозможно без первого — из частного рождается об
щее. 

-1. Создание карты индивидуальных (конкретных) ландшафтов 
(«карты контуров») — первый этап в ландшафтном картографир топни . 
Легендой такой карты может служить опись земель, содержащая харак
теристики как общих, так и индивидуальных черт каждого конкретного 
ландшафта, с определением возмож.ноетен его сельскохозяйственного пс-
лольз! ."линя. 

о. Типологическая ландшафтная карта строится на базе карты ин
дивидуальных ландшафт"» путем объединения ландшафтов, обладающих 
сходной структурой, в типы и подтипы. Легенда отражает наиболее ха
рактерные, общие черты типов ландшафтов, обусловленные доминирую
щими в них типами урочищ. Важнейшим звеном данного этапа работы 
является составление агропропзво.детвенных группировок типов ланд
шафтов (земель). 

(>. Заключительным этапом ландшафтного картографирования области 
следует признать карту физико-географических районов, отражающую 
природные возможности их сельскохозяйственной специализации. Средне-

•Ы 



масштабное тип псгическое ландшафтное картографирование обйспечи" 
вает прочный фундамент для мелкомасштабного физико-географического 
районирования. Последнее походит не только на общих географических 
закономерностей, следуя «сверху», но ЕВ ОСНОВНОМ опирается на данные 
.о конкретных ландшафтах районов, идя «спилу». 

7. Три основных этапа ландшафтного картографирования и оценки 
возможностей сельскохозяйственного использования земель в маештабз 
области: а) корта, индивидуальных ландшафтов с систематизированной 
описью земель: б) типологическая ландшафтная карта н агропр и з ю п -
ственная группировка з е » ' л ь : в) карта Фнапко-географнчеекнх районой 
: природное обоснование их преимущественной сельскохозяйственной спе

циализации. 

Н. II. Ми х а ЙЛрВ 

И С П О Л Ь З О В А Н И Е А Э Р О Ф О Т О М А Т Е Р И А Л О В Д Л Я И З У Ч Е Н И Я И 

К А Р Т И Р О В А Н И Я Л А Н Д Ш А Ф Т О В В Р А З Л И Ч Н Ы Х ЗОНДК 

С О В Е Т С К О Г О С О Ю З А 

1. Материалы аэрофотосъемки широко применяются в нашей стране 
; т.- зграфич"": >й •-ъемко тер у- тиши, п-.-о гкч лсоя );: , : т о - п ы . 

лесоустройстве и т. д. Однако при ландшафтных песледованпях их ис-
п'о.1! зоеанпе остается все еще ограниченным и неполным, а методика т а 
ких работ разработана и освещена в литературе сравнительно слаба. 

2. Кал; или из видов а р о ф о т ' ь Ч 5 И > ш д а м л т г р п л л н — к н т л о г н л я 
печать, фотосхемы и фотопланы, репродукции с накидных моитажен — 
позволяют решпп. совершенно определенны!' з а д а ч и . 

3. Репродукции с накидного монтажа, фотосхемы и фотопланы Т 1 -
ют, например, возможность одновременного визуального обзора значи
тельного участка территории, в результате которого создается (общее 
представление о районе, основных географических закономерностях рас
пределения ландшафтов в его пределах и наиболее общих взаимосвязях 
отдельных компонентов ландшафтов. Изучение этих материалов о-'обеп-
но широко ведется на подготовительном этапе работ и в сочетании с вы
борочным просмотром контактной печати Позволяет разработать план 
и содержание полевых исследований, сеть полевых маршрутов, наметить 
участки более детальных работ (эталоны или ключи). В поле эти мате
риалы используются прежде всего в рекогносцировочных маршрут:-х 
более дели менее значительной протяженности, а также для нанесения 
контуров районов, ландшафтов и урочищ. 

4. Контактная печать является основным материалом при деталь
ном крупномасштабном исследовании. Особенно широко она используется 



п р и работе на к л ю ч е в ы х у ч а с т к а х п к а р т и р о в а н и и у р о ч и щ и ф а ц и й . 
К р у п н ы й м а с ш т а б а э р о ф о т о с н и м к о в , особенно п р и п р о с м о т р е и х с п о 
м о щ ь ю с т е р е о с к о п а , п о з в о л я е т п о л у ч и т ь п о ч т и и с ч е р п ы в а ю щ у ю ( в том 
ч и с л е и ко. 1пче;,1 о с и н у ю ) х а р а к т е р и с т и к у форм р е л ь е ф а и в о д н ы х о б ъ е к -
т. в, а гикаг:' з а ф и к с и р о в а т ь и -рпстранетвеннос р а с п р е д е л е н и е р а с т и т е л ь 
н ы х а с с о ц и а ц и и н в р я д е с л у ч а е в п о ч в е н н ы х р а з н о с т е й . А н а л и з фото
и з о б р а ж е н и я д а е т в о з м о ж н о с т ь уста : ; з п т ь в а ж н е й ш и е в з а и м о с в я з и м е ж -
лу о т д е л ь н ы м и к о м п о н е н т а м и л а н д ш а ф т о в и о п р о ю л и т ь п о л о ж е н и е г р а 
ниц м е ж д у компл 'Ч: -амл р а з л и ч н о г о ц а н г а . 

Оссбенно б о л ь ш и е п к р е и е ь т н в ы в этом отепляет ни о т к р ы в а е т и с п о л ь -
:.|.;ан1и- м а т е р и а л о в ц в е т н о й н с п е к т р а л ь н о й а э р о ф о т о с ъ е м к и . 

» о . Д ш и ф р - о з о ч н ы е во: мнжп е т н к о н т а к т н о й н е ч а г п и с п о л ь з у ю т с я 
д |'< г р а ф а ч н - л а . н д ш а ф т о в е д а м и д а л е к о не в п о л н о й мерс . Нередко аэрофото
с н и м к и р а с с м а т р и в а ю т с я л , л и в к ьк х о р о ш а я т о п о г р а ф и ч е с к а я основа , н а 
л и ч и е к о т о р о й л и ш ь о б л е г ч а е т и у с к о р я е т процесс л а н д ш а ф т н о й с ъ е м к и . 
О п ы т р - . ' т с л-'-ч'и••ниикамп у к а з ы в а е т н а н е о б х о д и м о с т ь р а з р а б о т к и н о 
в ы х МсТОДои т с . с р а ф и ч е о к о г о а н а л и з а ф о т о и з о б р а ж е н и я л а н д ш а ф т о в . 

(>. |1ч-(м'-ни1 в и д н у ю р о л ь п р и о б р е т а е т с о в е р ш е н с т в о в а н и е методов 
си. шик- ю к. ю р а л и ю г о I • л р а Ф и ч с с к о г о д е ш п ф р и р в а н и я на о е н о в е т щ а 
т е л ь н о г о и о л е к ( т о и з у ч е н и я э т а л о н н ы х ( к л ю ч е в ы х ) у ч а с т к о в и в ы я в л е н 
н ы х л: ноле о б щ и х з а к о н о м е р н о с т е й в з а и м о с в я з е й м е ж д у о т д е л ь н ы м и ком
п о н е н т а м и л а н д 111 а фт о з . 

7. Ден'ЧФр: н о ч н ы е • :••>: ШШЯ&т м а т е р и а л о в н э р о ф о т т л . е м к н з а в и с я т 
и " л .л[.я ( о г м а с ш т а б а с ъ е м к и и к а ч е с т в а ф о т о и з о б р а ж е н и я , н о и от осо
б е н н о с т е й с а м и х в б ъ о к т о з с ъ е м к и . 'В с в я з и с э т и м х а р а к т е р и с п о л ь з о в а 
н и я а з р о ф о т о м а т е л и л з о в в р а з л и ч н ы х № г р а ф и ч е с к и х зонах о т л и ч а е т с я 
рядом с п е ц и ф и ч е с к и х о с о б е н н о с т е й , которые д е м о н с т р и р у ю т с я на к о н 
к р е т н ы х п р и м е р а х районов т у н д р ы , л е с о т у н д р ы , т а й г и , с т е п е й и г о р н ы х 
л а н д ш а ф т о в . 

(!. Н. Г е д и н , Б. А. Ч а з о в 

О П Р И М Е Н Е Н И И А Э Р С М Е Т О Д О В Д Л Я И З У Ч Е Н И Я , К А Р Т И Р О В А Н И Я И 

Р А Й О Н И Р О В А Н И Я П Р И Р О Д Н Ы Х Л А Н Д Ш А Ф Т О В П Е Р М С К О Й О Б Л А С Т И 

Территория Пермски": области располагается на рубеже двух крупных 
лаитшаФтных комштекемк страны Русской равнины и горной страны 
Арала. В состав первой входит западная, равнинная и большая по пло
щади ( 8 0 % ) часть области, в состав второй — меточная , горная. Пло
щадь области составляет' 1(12.0 тыс. к в . км., нз них 111,4 тыс . кв. км. 
( 6 8 , 5 % ) лесных угодий, 37 тыс.. кв . км. ( 2 2 , 8 % ) — сельскохозяй
ственных. 



Структура природы и современные физико-географические процессы 
в равнинной части определяются факторами и закономерностями, исхо
дящими из горизонтальной географической зональности Русской равнины, 
для нее важнейшее значение приобретают зональные показатели — кли
матические и ночвенно-растительные. Структура природы и современные 
физико-географические процессы в горной части обусловлены как высот
ной (вертикальной) поясностью Урала, так и взаимосвязью с Русской 
равниной. Для этой части характерны азональные показатели — рельеф 
и геологическое строение. 

Значительные размеры территории области, высокая лесистость, рас
члененный рельеф, малонаселенность северных и восточных районов соз
дают определенные трудности при изучении 'природных ландшафте'! на
земными методами. Учитывая это. а также наличие материалов аэрофо
тосъемки на всю территорию области, коллектив комплексной экспедиции 
кафедры физической географии Пермского Государствен!;., то универси
тета, начиная с 1956 года проводит ландшафтные наследования с ши
роким применением аэрометодов. В комплексе аэрометодов используются 
аэрофотоснимки (контактные отпечатки), репродукции накидного мон
тажа, фотосхемы и мозаичные, фотопланы; кроме того, широко приме
няются аэровизуальные наблюдения. 

При использовании материалов аэрофотосъемки в экспедиционных 
исследованиях все работы подразделяются на три этапа. 

П р е д в а р и т е л ь н ы й к а м е р а л ь н ы й .-таи. Ой начинается 
со сбора п изучения различных материалов, характеризующих все ланд
шафтные особенности исследуемой территории (смравочно-географиче^киз 
литературные материалы, сведения о гидрографической и дорожной сети, 
данные о топографической изученности и др.). Производится тщательный 
просмотр аэросъемочных материалов будущего объекта работ с исполь
зованием сдореоскопа (предварительное аешифрированне). Места с наи
более характерными фотоизображениями (ландшафтные рубежи, различ
ные типы местностей и урочищ) отмечают-я на т л ы г р а ф п ч е о н н карте 
масштаба 1:100 0 0 0 . Этим самым создается основа для полевых мар
шрутов. 

И о л. е в о и а к с п е д и ц и о н н ы и этап. При выполнении м цшг 
I улов производится дешифрирование пиарных участков И соз ьаютея 
оэрогагимжп-этллоны. Здесь же ключевые участки относятся к топ или 
иной типологической категории (тин ландшафта, лип местне ли. длил 
У р о ч и щ а ) . При движении от одного «ключа» к друг иу выявляются 
на местности н опознаются на материалах аэросъемки качоетт-'нны • 
особенности отдельных районов и рубежи нх разделяющие. Одновремен
но сущее тиля с и аэровизуальные наблюдения, итогом которых являет
ся общая схема ландшафтных различий изучаемой территории. 

О к о н ч а т е л ь н ы й к а м е р а л ь н ы й этап. Устанавливается 



окончательно" камеральное дешифрирование всей территории, и т о ж а 
щей обработк. Используются снимки-эталоны тля уточндшя местоположе
ния ландшафтных региональных и типологических единиц,, и руачкей 
мел-:,'у ними. Результаты работ сводятся в предварительную ландшафт
ную •; фТу исследуемой территории. 

В 1 9 5 6 — 1 9 5 7 годах в водосборе р. Впшеры, что на северо-востоке, 
«ода-гк, было изучены ландшафтные компоненты и комплексы, оцеи - ш 
их природные ресурсы для сельского и .гееното хозяйства. Работа стр а-
л а п , » полном соответствии с вышеприведенной схемой. На аэроснимках 
хорош» опознавались типы местности и тины урочищ, а также ирис "•• 
живились границы природных регионов. Особенное внимание уделялось 
дешифрированию ведущих компонентов ландшафта: рельефа, лочоенно-
растптельного покрова, элементов гидрографин, а также хозяйственной 
деятельности общества. 

Результаты первых 1 п ы т н ы х работ показали ВОЗМОЖНОСТЬ камераль
ного исследования ландшафтов местности по аэросъемкам, при условии 
использования нолевых экспедиционных материалов (еннмкп-аю зоны, 
картографические и рукописные материалы аэровизуальных наблюдений). 
Так, в водосборе р . Впшеры ландшафтное исследование, произведено на 
площади около 32 тыс. к в . км. в два неполных летних периода. Приме
нение азрометодов в исследованиях значительно сократило сроки 10160т 
и лало возможность наиболее объективно отразить ландшафтные особен
ности этой трудно доступной, мало обжитой и мало исследованной тер
ритории. 

В 1 9 5 8 тоду работы но изучению природных &Ш%ШАфШ продол
жались в южной части Пермской области. Они производились по тому же 
принципу. Оцнако направляющим в деятельности экспедиции являлось 
изучение природных условий сельского террпториалыго-хопяйстЕенного 
комплекса (колхоз, совхоз) и оценка их кале фактора, влияющего на раз
витие сельского хозяйства. В виде «ключей» брались землепользования 
колхозов, находящихся в наиболее типичной местности для данного лднд-
шафпюго района. При э т и , в качестве материалов аэрофотосъемки 
использовались колхозные фотопланы с отображением на них уже имею
щихся результатов дешифрирования сельскохозяйственных угодий, вы
полненных на всей площади предприятия Гельхозазросъемкн Министер
ства сельского хозяйства ССОР. 

Наблюдения за динамикой природных ландшафтов при помощи по
вторной аэрофотосъемки производились в прибрежных участках первого 
Камского водохранилища. Съемки водохранилища осуществлялись в 1 9 5 0 , 
1 9 5 1 , и в 1958 годах. Результаты просмотра аэросъемочных материалов 
показали весьма быстрое изменение структуры природы прибрежных 
участков и выявили ошибки, допущенные при подготовке ложа водохра
нилища к затоплению. 



Из приме1 и гаи я аэрометодов при ландшафтных исследованиях терри
тории Пермской области можно сделать вывод и несравненных прлгму-
щеетвах этого метода перед обычными наземными исследованиями. При
менение аэроснимков и аэровизуальных наблюдений при изучении при
родных ландшафтов дает большой экономический эффект: позволяет в 
несколько раз сократить протяженность полевых маршрутов (особенно 
таких трудоемких, как пешие, лодочные, коные) и даст возможность 
получения достаточно точных материалов совершенно недоступных у ЗйЕГ 
ков (трудно-проходимые леса и болота, завалы недоступные склоны п вер
шины тор). Возможность же одновременного обзора анализа по материа
лам аэрофотосъемки значительной территории и всей природной обста
новки позволяет производить исследования в течение всего года, поводя 
на полевые работы летние, а на камеральные — осенне-зимние месяцы. 
Аэровизуальные наблюдения помогают не только- правильно ориентиро
ваться, гбл.сктивно обобщать данные о структуре и границах ландшафт
ных районов, но и поправлять субъективные выводы исследователей, не 
применявших аэрометодов в своей работе. 

Наличие материалов аэрофотосъемки на всю территорию Порч -коп 
области создает большие ускорения и облегчения в работе пермских гео
графов по научению ландшафтных закономерностей местной природы и 
позволяет в б.тижайшее втюмя составить новейшую ландшафтную карту-
области. А имеющее же место периодическое повторения а-зрофотаелюмки 
тает возможность, кроме того установить закономерности естественного 
п. мениния (динамики) в природе Перм/яш области, а ее ыиват'.льно де
лать необходимые прогнозы этих дом.нений. 

А. Е. Ф • д и н а 

Т И П О Л О Г И Я И К А Р Т И Р О В А Н И Е Л А Н Д Ш А Ф Т О В Г О Р Н Ы Х С Т Р А Н 

1. Тидюлогия и картирование фдгзико-гсографпческих комплексов 
Щ ных стран — одна пз сложных, почти неразрешенных, проблем ланд-
шафтоведедшн. 

2 . Типологические комплексы, объективно существующие в ири-
роде, — единицы картирования. 

5, Типологические комплексы должны являться одной из основ фи
зико-географического районирования, так как сочетание типологических 
-комплексов раскрывает наиболее полную структуру фпзико-геограФиче-
скнх регионов. Поэтому, в отличие от Ф. Н. Мнлымва и М. М. Копнова, 

* Ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к о й к о м п л е к с в н а ш е м п о н и м а н и й я в л я е т с я о б щ и м 
п о н я т и е м , не и м е ю щ и м о п р е д е л е н н о г о т а к с о н о м и ч е с к о г о или к л а с с и ф и к а 
ционного д о с т о и н с т в а . 



докладчик считает, что картирование типологических комплексов, со
ставляя один из первых этапов исследования территории, должно пред
шествовать физико-географическому районированию, являющемуся сле
дующим этапом. При крупномасштабном исследовании территории карти
рование типов комплексов п районирование могут проводиться одновре
менно. 

4. До сих пор отсутствует единая классификация типологических 
комплексов. Например, Ф. Н. Мильковым выделяются иглы местности, 
тип ландшафта, тип урочища, а П. А. Гвоздсцким — тин ландшафта, 
подтии, группа и вид ландшафта. 

5. В понятие«ллндшафт», «урочище» вкладывается различное содер
жание: ландшафт — общее понятие (Ф. Н. Мильков, К). К. Ефремов), 
ландшафт — низшая единица районирования (Н. А. Солнцев, Н. И. Ми
хайлов, А. Г. Исаченко), ландшафт — типологическое понятие (Б. Б. По-
лынов, А. П. Иерельман, Н. А. Гвоздецкий); урочище — комплекс, отра
жающий .морфологическую структуру ландшафта (Н. А. Солнцев), тип 
урочища — классификационная единица типологического картирования 
ландшафтов (Ф. Н. Мильков. В. А. Николаев). Общая терминология для 
региональных и типологических комплексов, существенно отличающихся 
ДРУГ от друга, вносит путаницу в ландшафтоведение и осложняет ра
боту географов по изучению ландшафтов. 

6. Необходимо создать единую классификационную систему типоло
гических комплексов аналогично, например, типологии почв — тип почв 
(черноземные иочвы), подтип (выщелоченные черноземы) и т . д. 

7. Автор не может согласиться с положениями М. М. Койнолова, кото
рый тип высотной зональности считает высшей типологической едини
цей в горах, а пояс криволесья — типом местности. Пояс криволесья 
относится к классификационным единицам более низкого ранга, так 
как он является частью горно-лесного типа ландшафта. 

8. Для типологических комплексов предлагаем следующую класси
фикационную систему: тип местности (горная тундра), подтип местности 
(каменисто-полигональная горная тундра с разреженной растительностью 
и полтшнальными почвами), вид местности полигональная иудадра с еди
ничными высшими растениями и первичными полигональными почвами). 
Каждый типологический комплекс имеет определенное содержание и от
личительные признаки. 

9. Большое значение в формировании типологических комплексов 
горных стран имеет высота над уровнем моря, экспозиция склонов, макро-
и микроклиматические влияния, условия поверхностного и грунтового 
увлажнения, характер слагающих пород и т. д. 

10 . При картировании типологических комплексов, как- при выявле
нии региональных единиц, необходимо учитывать факторы и компоненты 



комплекса в их взаимосвязи, качественные и количественные показа
тели, а не какой-либо один фактор или компонент. 

1 1 . Создать типологические карты с унифицированным изображением 
типологических единиц, аналогичных почвенным, геологическим и дру
гим картам, одна нз задач региональной физической географии. 

1 2 . Типологические понятия — горные долины, котловины и т. д. 
(по М. М. Каинову) не отражают н не раскрывают особенностей природы 
типов комплексов. Легенда типологических карт должна раскрывать бо
лее полно сущность и содержание типологических единиц, изображенных 
на карте . 

1 3 . Масштаб картирования типологических комплексов может быть 
различным и в зависимости от масштаба картируются единицы разного 
классификаци очного ранта. 

К. М. П е т р-о в 

М Е Т О Д И К А К Р У П Н О М А С Ш Т А Б Н О Г О В Н У Т Р И Л А Н Д Ш А Ф Т Н О Г О 
К А Р Т И Р О В А Н И Я П О Д В О Д Н Ы Х Ф И З И Н О Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х 

К О М П Л Е К С О В 

1 . Для сообщения использован материал, собранный в Черноморской 
экспедиции Лаборатории аэрометодов АН ССОР, проводившей в 
1 9 5 7 — 5 8 гг. под руководством В.В. Шаркива. изучение Черноморского 
прибрежья Северной» Кавказа на участке Керченского пролива. 

2 . Методика крупномасштабного внутриландшафтного картирования 
подводных физико-географических комплексов основывается на дешифри
ровании аэроснимков морского дна масштаба 1 : 5 0 0 0 . 

Аэроснимки морского дна отображают морфологические (структурны:') 
части подводных ландшафтов, урочища и фации: задача картирования 
заключается в выделении н а аэроснимках границ этих физике-гоогра-
фичееких комплексов. 

3 . Морфологическая выраженность подводных урочищ и фаций, обу
славливаемая сочетанием тех или иных физико-географических компо
нентов (рельефом, глубиной, грунтом, растительностью и т . п.) , сильно 
варьирует, вызывая изменения контрастности фотоизображения. ПОЭТОМУ 
в одних случаях границы подводных физико-географических комплексов 
на аэроснимках резкие, в других — постепенные, в третьих — отсут
ствуют и проводятся н а основании материалов полевых работ. 

4. Анализ природных особенностей и аэрофотоиюбраженин района 
позволяет выделить два типа урочищ и соответствующих им рисунков, 
а именно: участки, сложенные -корены-мя породами (обычно полосчатый 
или пятнистый рисунок) и участка сложенные современными осадками 



(обычно однотонный рисунок) . Фации выделяются как участки дна, заня
тые одним биона-изом. 

Сочетание указанных физико-географических комплексов образуют 
четыре подводных ландшафта, морфология которых определяется соотно
шением занимаемых урочищами нлоща :»й и характером составляющих нх 
фаций. 

а) Ландшафт крутонаклоненного дна с неглубоким скллнетвм бенчем 
и окаймляющими его песчаными и илисто-иесчанымп от.шжгчшями (от 
Туапсе до устья р. Мезыб). На аэроснимках этого ландшафта граница 
мои; 1} первым и вторым типом урочищ резвая. Рисунок урочищ первого 
типа, обусловлен комплексом фацпй пояса цистозиры; фации, ввиду их 
небольшого размера, внутри комплекса не выделяются. 

Ркоунов урочищ второго типа обусловлен комплексами фаций совре
менных осадков, границы комплектов и их фации на аэроснимках или по
степенные или отсутствуют. 

б) Ландшафт крутонаюдонспного дна с глубоким скалистым бенчем и 
окаймляющими его ракушечниками (чпдневымп илами) и плнето-несча-
нымн отложениями (от устья р. Мезыб до Анапы). На аэроснимках этого 
ландшафта граница между первым и вторым типом урочищ отсутствует. 
Рисунок урочищ первого типа обусловлен комплексами фаций пояса н н -
етпапры п ЯЮЯСп филлофоры. Гранина МбЖдз комплексами фацин на я»ро-
сиимках постепенная: границы фаций, ввиду их небольшого размера, 
внутри комплексов не выделяются. 

Рисунок урочищ второго типа обусловлен комплексами Фаций совре
менных осадков. Границы комплексов и их фаций на аэроснимках отсут
ствуют. 

в) Ландшафт пологонаклонелпого дна, сложенного песчаными и пес-
чано-илготы'ми отложениями (ог Анапы до оз . Соленого). На аэроснимках 
итого ландшафта граница между первым и вто'рым липом урочищ резкая. 
Рисунок урочищ первого типа обусловлен комплексом фаций пояса цис
тозиры; границы фаций, — ввиду пх небольшого размера, внутри ком
плекса не выделяются. 

Рису нок урочищ второго типа обусловлен комплексами фаций совре
менных осадков. Границы комплексов и их фаций на аароегшмках по
степенные или отсутствуют. 

т) Ландшафт пллогонаклопетдного ддьл, вложенного ракушей и выво
дами коренных пород (от оз. Соленого до Керченского пролив: 1.). На 
аароснимках этого ландшафта границы между первым и вторым типом 
урочищ или резкие или отсутствуют. Рисунок урочищ первого типа на 
аэроснимках обусловлен комплексом фаций, пояса цистозиры, границы 
резкие, п комплексом фаций неплотных пород, границы отсутствуют. 
Границы фаций, ввиду их небольшого размера, внутри комплексов не 
выделяются. 



Рисунок урочищ •второго типа обусловлен комплексами фации совре
менных осадков. Границы комплексов и их фаций на аэроснимках пли 
постепенные или отсутствуют. 

г>. Опыт лроведеипя исследований докалывает реальность крупномас
штабного внутридандшафтного картирования черноморского прибрежий 
Северного Кавказа на основе лл-рометодов. 

Н. Г. Б о к а ч е в 

П Р И Н Ц И П Ы Ц В Е Т О В О Г О О Ф О Р М Л Е Н И Я С Р Е Д Н Е М А С Ш Т А Б Н Ы Х 
Л А Н Д Ш А Ф Т Н Ы Х ( Т И П О Л О Г И Ч Е С К И Х ) К А Р Т 

1. В последние годы ландшафтное направление в советской Физичес
кой географии успешно развивается. Это объясняется необходимостью 
глубокого изучения малых территориальных единиц в связи с практи
ческими потребностями народного хозяйелва. 

2. Неолпожиой практической задачей в настоящее время является 
составление среднемасштабных лаядига ртных карт. Для их составления 
проведенные полевые ландшафтные исследования д а т е достаточный ма
териал. В дач читальной степени определено я содержание даных карт. 
Однако штучная разработка оформ; чшя ландшафтных карт, в частности 
цветового, до сих п-ор еще не начата. 

3. В немногочисленных попытках цветового оформления авторских 
оригиналов ландшафтных кант окрашивание применяло т. лишь для 
отображения высших типологических единиц. Принципиальные уста
новки в выборе цветив о'| утствовалн. Лишь львовекпе географы выдви
нули принципы выбора цветов для ландшафтных карт в соответствии 
с господствующим типом почвенного покрова на дачных местностях, 
придерживаясь при атом цветной шкалы п о ч е т н ы х карт. 

4. В своих исследованиях вопросов цветового оформления ландшафт
ных Слило !огпче-'Ких) карт мы основывались на предположении, что 
цветом можно -выделить не только высшие типологические единицы 
(•типы местности), но п низшие региональные (районы). 

5. Поскольку высшие типологические единицы представляют собой 
не только наполнение физико-географичеч'кого района, но и раскрывают 
его содержание, и стольку различные цвета, входящие в -комбинации, 
применяемые для оформления ландшафтных карт, должны быть, с одной 
стороны, логически увязаны между собой, с другой — соответствовать 
• какой-то мере обобщенным цветам природы. 

0. Комбинации цветов, входящие в логически построенные цветовые 
ряды, следует отнести к двум группам: а) однородные ряды, б) смешан
ные ряды. 



7. Для более полного решения вопросов цветового оформления -рас
сматриваемых жарт выли использованы различные принципы построения 
цветовых рядов: в однородных рядах — а) изменение цветов по насы
щенности, б) по светлоте, в ) по цветовому тону; в смешанных рядах — 
а) принцип воздушной перспективы, б) увеличение светлоты, в) увели
чение насыщенности, г) увеличения светлоты и насыщенности, 
д) следования окраске почвенных или геоботанических карт, е) передачи 
светлотой превалирующей крутизны сватов различных типов местности. 

8. Гамма цветов, входящих в ряды, построенные по различным прин
ципам, в целях соответствия избранных цветов обобщенным цветам при
роды, должай охватывать голубо-зеленые, зеленые, желто-зеленые, жел
тые и желто-оранжевые цвета. 

9. Цветовое выделение физико-географических районов на данных 
картах возможно л и н ь в результате изменения светлоты цветов, выб
ранных для типологических единиц, или в результате лессировочного 
наложения других цветов на поверхность районов. 

10. Наиболее объективные выводы в отношении привлекательности 
и читаемости ландшафтных карт, оформленных в цветовом отношении по 
различным принципам, возможны лишь на основания массового экспе
римента. 

1 1 . Массовый эксперимент, проведенный по образцам цветного офор
мления ландшафтных карт, дал необходимый материал для обоснованных 
выводов в отношении наилучших принципов оформления. Так например, 
в однородных рядах наиболее перспективным является принцип измене
ния цветов по светлоте; в смешанных рядах — увеличения светлоты и 
насыщенности. 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Е Л А Н Д Ш А Ф Т О В Е Д Е Н И Е 





а ) С Е В Е Р О - З А П А Д И С Е В Е Р С С С Р 

Г. Э. III у л ь ц 

С О В Р Е М Е Н Н О Е С О С Т О Я Н И Е И П Е Р С П Е К Т И В Ы Р А З В И Т И Я 

Ф Е Н О Л О Г И Ч Е С Н И Х И С С Л Е Д О В А Н И Й В С О В Е Т С Н О Й П Р И Б А Л Т И К Е 

Фенология, учение о сезонных явлениях природы, в своих геогра
фических разделах, является неотъемлемой частью ландшаФт.шедення. 

2 . Важнейший методом учета сезонной ритмики ландшафтов являют
ся фенологические наблюдения, т. е. регистрация сроков наступления 
•озонных явлений: почвенных, гидрологических, ботанических и :.кюло-
.шческнх. 

3. Обработки фенологических наблюдений: фенологические карты, 
календари природы н др. являются ценнейшпмн, по |час но ч т и м ы м и 
документами при хозяйственной оценке территорий, планировании стро
гих сроков проведения сельскохозяйственных работ, в частности, при 
проведении решительной борьбы с сорняками, вредителями и болезнями 
еельскохоаянственных культур. 

4. На территории современной Советской Прибалтики традиции веде
ния фенологических наблюдений сложились еще в начале XIX века. 
Здесь работали многие видные фенологи (А. Эттинген, Э. Янгоне, П. Лец-
мап. С. Нацевпчус. и дрА. 

5. Несмотря на отдельные достижения, перестроила н развитие ф-г 
вологичееинх исследований в О ветскон Прибалтике в послевоенное вре
мя : [ ! г мед.] нно. 

6. Первоочередной задачей советских прибалтийских фенологов яв
ляется •составление сельскохозяйственных ^чгнологическнх -карт в мас
штабе 1 : 2 млн. — 1 : 1,5 млн., местных календарей прпроды, как' на
учной основы сельскохозяйственных календарей и фенологических прог
нозов. 

7. Па территории Прибалтики необходима активизация сетей коррес
пондентов-фенологов п развертывание научно-исследовательской работы 
в области фенологии. 

К. Г. Р а м а н 

Т И П О Л О Г И Я Л А Н Д Ш А Ф Т О В С Р Е Д Н Е Й Л А Т В И И 

Вопросы таксономии, методики выделения и типологии географиче
ских ландшафтов изложены в отдельной статье, которая напечатана в 
Ученых записках Латв. гос. университета т XXVII, 1 9 5 9 г. 



Здесь будет рассмотрено значение типологии географических ланд
шафтов в физико-географическом районировании и качественной оценке 
территории. 

1. Сравнивая первые итоги работ по качественной оценке сельско
хозяйственных земель с их ландшафтно-типологической структурой, 
можно констатировать, что каждому типу ландшафта второго порядка 
соответствует свой диапазон бонитетов, использованных в сельской и лес
ном хозяйстве зеяель. Так, например, самые высокие бонитеты характер
ны для полого-волнистых равнин на глинистом карбонатном материале, 
самые низкие — для всех видов ландшафтов на песке, по меньшей ме
ре — для всех порядков ландшафтов на мелкохолмистом рельефе. Б свя
зи с этим, в программу работ и I сельскохозяйственному кадастру Лат
вийской ССР включено и составление карт геограчпческих ландшафтов. 

2 . Проводимое Латвийским гос. университетом физико-географическое 
районирование Латвийской ССР базируется на сочетании разных типов 
ландшафтов. Финтко-теографич-еевий подрайон выделяется как. террито
риальная таксономическая единица, которая характеризуется определен
ной структурой географического ландшафта, то есть — определенным со
четанием типов географических ландшафтов второго порядка (урочищ). 

Схемы прежних попыток фнзпкотеогра.фического районирования тер
ритории Латвийской ССР опирались главным образом на морфогенетиче-
ских различиях крупных фирм рельефа, где выделялись отдельно районы 
низменностей и возвышенностей. Оказывается, что каждый такой район 
имеет определенную типологическую структуру географических ландшаф
тов. Применяя типологию географических ландшафтов в физико-географи
ческом районировании, станса1 возможным выяснить структуру и оценить 
природные ресурсы каждого Физико-географического района и уточнить 
его границы. Также установлено что главнейшие свойства физико-гео
графических районов возвышенностей или низменностей теряются. По
этому может быть поднят вопрос о возможности типологического под\ 
да в фшнгкотеогрлфнчаском районировании к более крупным территори
альным единицам хотя бы в пределах области Валдайского оледенения. 

3 . С мет,г(нк л1 выделения и типологии географических ландшаф
тов и физико-географического районирования участники совещания бу
дут ознакомлены во время экскурсий в поле. 

В. Я. К л а И с 

О П Ы Т Ф И З И К О - Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О М И К Р О Р А Й О Н И Р О В А Н И Я 

ЗАПАДНОЙ ЛАТВИЯ 

Решения XXI (внеочередного съезда КПСС о дальнейшем подъеме 
сельскохозяйственного производства поставило новые задачи и перед гео
графами Латвийской ССР. 

7 Я 



Сельскохозяйственное производство зависит не от отдельных компо
нентов ландшафта, как, например, климат, условия водного режима, поч
вы и т. д., а от всех их в целом, поэтому комплексное исследование 
природных условий и выделение территориальных комплексов, отличаю
щихся друг от друга суммой различных признаков, необходимо для даль
нейшего развития социалистического сельского хозяйства. 

С использованием результатов новых ландшафтных исследовании в 
настоящее время на территории Латвийской ССР было проведено физико-
географическое районирование. В основу районирования положены ирлн-
ципы физико-географического районирования ландшафтов, которые • \ ? 
довнях республики были разработаны К. Раманом. 

В период полевых работ главное внимание уделялось изучению при
родных территориальных комплексов нерпой и второй категории (фаций 
и урочищ), их исследованию, -типизации и картированию, а также осо
бое внимание было уделено определению границ рай шов, характсрн:ти-
ке их структуры и названия терминологии. 

Так как прнродно-территориальные комплексы зависят друг от до-.-
га, то объединяя к. большие территориальные комплексы, получаем более 
крупные единицы районирования. 

В Западной Латвии так же, как и в других частях республики 
встречается 3 типа урочищ: 

1) литогенные, 

2 ) гидрогенные и 
3 ) лито-гидроген'ные. 
Ряды фаций в отдельных типах урочищ в северной части Запл ••• ? 

Латвии примерно такие же, как и Средней Латвии, но в Южной части 
Западней Л; тести, т. е. примерно к югу от 57 параллели, наблюдаем не
которые различия. Оныто-вый тип лосорлстительных условий л его эле
менты появляются в условиях произрастания, которые не встречаются 
с Средней Латвии. В урочищах песчаного л отологического состава в -тре-
чаютея вересковые пустоши, которые не встречаюг-я в других частях 
республики. Причиной этого изменения могут быть особенности клима
та и более богатый лптолошчеокпй состав. Эти урочища могут быть наз
ваны климатическими вариантами данного литолодического состава. Из 
этого, в свою очередь, следует считать, что юго-западная часть Запад
ной Латвии находится на границе двух различных природных зон. 

В сложных морфеслитологичееких условиях возвышенностей автор 
выделяет комплекс урочищ. Комплекс урочищ состоит из двух или боль
шего числа типа урочшц, где один из них своей структурой и значи
тельной территориальной распространенностью определяет природный об
лик ландшафта. 

В осдате выделения физико-географического района, лежит различие 



в структуре территория, выраженное в различных распространениях от
дельных типов урочищ и их :;•-индексов. 

Западная Латвия нами разделяется на следующие фнзнкотоографи-
ческие районы: 

1. Приморская низменность — прибрежная полоса, бывшая дном 
древних Балтийских бассейнов в период позднего плейстоцена и в на
чале голоцена. Рельеф ц антологический состав их силы;.» отличает--я 
от друдпх облае-тещ Западной Латвии. В этом районе большие площедп 
аккумулятивных равнин, береговых дюн и валов занимают несчанпые и 
песчанистого материала лнтоденные урочища. В растительном покрове 
госни.1 гтвует сосновый лее. под которым развиты типичные подзодлсдые 
II дерЯОВО-ПОД31ГЛ11СТЫС почвы. 

2. Вентская мульда и н е с ш Усмы занимают территорию дна быв
ших локальных ледниковых баесейлез. Господствуют песчаные литогеп-
ные урочища. Только местами, в виде островов над песками возвышают
ся Волнистые мороиндле равнины иди мелкие холмы. 

На песках глазным образом встречаются сосновые леса, а моренчы * 
возвышенности — окультурены. 

Вышеупомянутые пес чаны • .титогснные урочища рассмотренных рай
онов имеют неГесппое сельскохозяйственное значение. 

3. Западно-Курл'мская возвышенность является гляциально-лккуму-
лятпвноп везвышенноетыо, насаженной на поднятии коренных пород. 
Тополе;- -уют глинистые, местами карбонатные лптогенные урочища. 
Заметное распрс-транение в огам районе имеют также лито-гндрогенные 
еурочища, приуроченные к древним и современным долинам рек. Терри
тория, где преобладают падпнп, уже с давних времен хорошо освоена. 
Этому способствовали благоприятные условия увлажнения и почвенного 
покрова (дерново-подзолистые и дерново-карбоддатные почвы. 

На небольших сохранившихся лесных участках преобладает ель с 
примесью широколиственных деревьев. Гндлтевый тип лоеораслптельных 
условий п его элементы распространены шире, чем в других местах рес
публики, и вг-тречаюлея в даже для них не типичных местах. 

4. Восточшо-Курземская возвышенность представляет поднятие по
верхности коронных пород, перекрытое -плащом четвертичных отложе
ний с волнистым, пестами холмистым рельефом. Особенности структуры 
ландшафтов возвышенности определяют местами подходящие к земной 
поверхности коренные карбонатные породы. Песчанистые литогеяндде 
урочища на перемытых моренных н камовых песках чередуются с уро
чищами глинистого состава, гидрогенндлмн и лито-т-пдрогевными урочи
щами. По степени окультуривании район занимает следующее место за 
районом Заддадно-Курземской возвышенности. 

5. Дундагское подпитие — волнистая равнина на среднедевонеких 
песчаниках, перекрытых плащом ледниковых наносов. Мореиа здесь кар-



Сонатная. В центре господствуют окультуренные участки. По периферии; 
на участках, сильно перемытых, распространены сосновые и еловые ле
са. 

6. Талсинско-Тукумская возвышенность является мороннокамовой 
возвышенностью с рядом флювиогляциа.тьных равнин и характеризует
ся очень пестрым составом литогенных урочищ. Район хорошо освоен. 

7. Южно-Курземская равнина является ландшафтом основной морены 
и лимногляцнальных отложений, в которых преобладают бескарбенат-
ные глинистые литогенные урочища. Богатый лито логический состав 
и благоприятные климатические условия (юго-занадная часть республи
ки) способствуют естественной возобновляемое'»! широколиственных ле
сов этого района. Территория хорошо освоена. 

А. И. Я у н п у т н и н ь 

О П Ы Т Г Е О М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К О Г О Р А Й О Н И Р О В А Н И Я 
Л А Т В И Й С К О Й С С Р И Е Г О З Н А Ч Е Н И Е Д Л Я Л А Н Д Ш А Ф Т Н О Г О 

Р А Й О Н И Р О В А Н И Я 

1. Для успешного проветения ландшафтных исследований необходи
мы хорошие знания рельефа исследуемой территории. Поэтому параллель
но с ландшафтными полевыми исследованиями производилось изучение 
рельефа Латвийской ОСР. 

2. Имеющиеся в распоряжении автора материалы позволяют заново 
подойти к вопросу геоморфологического районирования Латвийской ОСР, 
Можно не только уточнить прежние схемы районирования (Г. Раман, 
1 9 3 5 , И. Олейнис, 1937 , А. Яунпутнинь, 1957) , но н ряд моментов рас
смотреть в новом аспекте. 

3. Современный рельеф Латвийской ССР обусловлен тремя главными 
факторами: а) рельефом поверхности коренных пород, б) оледенениями 
четвертичного периода, в особенности последним и в ) воздействием по
слеледниковых и современных процессов. 

4. Рельеф поверхности коренных пород в це.нм определяет крупные 
"черты рельефа Латвийской ССР: разделение территории на возвышенно
сти и низины. В связи с этим нами возвышенности Латвийской ССР 
разделяются на а) имеющие цоколь из коренных пород, покрытый мощ
ной толщей четвертичных наносов, б) состоящие из коренных пород с 
тонким плащом наносов и в) долько нз мощной толщи наносов. 

Низины разделены на а) насаженные на ровную поверхность корен
н ы х пород и б) насаженные на расчлененную поверхность коренных пород 
наносов сильно колеблется). 

5 . Детали рельефа и, в особенности, характерная для рельефа рес-



публики холмистость обусловлены деятельностью ледника последнего; 
оледенения и его талых вод, а также послеледниковыми процессами. 

Нами выделяются следующие геоморфологические типы рельефа: 
а) волнистые поверхности гляцигеыной аккумуляции; 
б) холмистые поверхности гляцигенной аккумуляции; 
в) волнистые поверхности флювиогляциальной аккумуляции (занд-

ры) ; 
г) холмистые поверхности флювиогляциальной аккумуляции (флюви--

окамы, флювиоозы и пр . ) ; 
д) волнистые и равнинные поверхности лпмногляциальной аккумуля

ции; 
е) холмистые поверхности лпмногляциальной аккумуляции ( л и м о 

нам ы, лимноозы и пр.) ; 
ж) поверхность дна Балтийского ледникового бассейна и 
з) поверхность дна Дитторинового моря. 
Кроме того, выделяются л а небольших участках: 
и) поверхности ледникововодной денудации; 
к) поверхности послеледниковой эрозии и 
л) формы эоловой аккумуляции. 
6. Учитывая распространение вышеотмеченных типов поверхностен 

п их соотношение с крупны'.:и формами рельефа на территории Латвий
ской ССР, нами выделяются 13 геоморфологических районов, часть ко
торых еще1 подразделяется на ряд подрайонов. 

7. Выделенные геоморфологические районы в значительной степени 
отвечают ландшафтным районам, в выделении которых принимаются во 
внимание такие геоморфологически важные моменты, как литодогичеекип 
состав п вертикальная расчлененность. 

Имеющиеся различия между ландшафтными и геоморфологическими 
районами главным образом обусловлены а) конвергенцией антологиче
ского состава и расчлененности разных генетических геоморфологических 
типов; б) местным влиянием коренных пород на литологию форм релье
фа и в) наличием местами тонкого покрова наносов другого о т о л о г и ч е 
ского состава. 

А. Я. Л а з д а н 

И С П О Л Ь З О В А Н И Е Д А Н Н Ы Х Г Е О М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К О Г О К А Р Т И Р О В А Н И Я 
Д Л Я В Ы Д Е Л Е Н И Я Ф И З И К О - Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х Л А Н Д Ш А Ф Т О В 

Выводы относительно использования данных геоморфологического 
картирования для выделения физико-географических ландшафтов сдела
ны на основании геоморфологического картирования Центрально-Вндзем-
с к о й в о з в ы ш е н ности. 



Так как все алименты географического ландшафта находятся в тес
ной зависимости от геоморфологических особенностей территории, то 
для выделения физико-географических ландшафтов необходимы тщатель
ные геоморфологические исследования. Особенно важное значение имеют 
данные геоморфологического картирования для территорий возвышенно
стей, где на малых площадях изменяются формы рельефа и слагающий 
их антологический состав пород. 

Составленная в результате геоморфологического картирования круп
номасштабная карта Центральио-Видземскоп возвышенности, отображаю
щая морфогенетические тины рельефа, литологию пород, отдельные фор
мы рельефа и современные рельефообразующие процессы, может служить 
основанием для выявления географических ландшафте® территории. Вы
деленные морфогенетические тдшы рельефа дают возможность предпо
ложить возможные в данных условиях географические урочища. 

Морфогенетическнм' типом рельефа нами называется совокупность 
закономерно повторяющихся форм, и образовании которой один фактор — 
в комплексе с остальными рельефообразующнми факторами — имел опре
деляющее значение. Всего на возвышенности выделяются следующие 11 
морфогенстичеекпх типов рельефа: 

1. Волнистая моренная равнина. 
2 . Низкие моренные холмы. 
3 . Средневысотные моренные холмы. 
4. Высокие моренные холмы. 
о. Волнистая флювиодляцнальная разнила. 
6. Флювиогляциальньге холмы. 
7. Мелкоходмистые камы. 
Ь. Крупные и среднехолмистые камы. 
9. Лнмяогляциалыыя волнистая равнина. 

10. Органогенная равнина. 
1 1 . Эрозионная Поверхность . 
Такие морфогенетические типы рельефа, как, например, волнистая 

моренная равнина, лпмногляцяальная волнистая -равнина, мелкохол-
мистые камы, орозиональная поверхность и др. определяют отдельные 
ВИД!Л урОЧИЩ. 

Самой низшей таксономической единицей районирования является 
геоморфологический район. Геоморфологическим районом мы называем 
часть территории с одинаковой историей происхождения рельефа.. В пре
делах ее с изменением определенных гипсометрических показателей фор
мы и типы рельефа создают геоморфологическую картину, характерную 
только для данного района и отличающуюся от соседних территорий. 
Центрально-Видземская возвышенность может быть определена как еди
ный геоморфологический район. Все указанные геоморфологические ком-



Поненты г> значительной степени определяют характер остальных компо
нентов географического ландшафта и, изменяясь, меняют их. 

Проведенное геоморфологическое, районирование на Пентрально-Вид-
земокой возвышенности показывает, что результаты его могут быть ис
пользованы при фпзикоттографпчс'-кон районировании. Оньп геоморфо
логического и физико-географического районирования на Центра л ьно-
Видземской возвышепноетп доказывает, что в атом конкретном случае 
физико-географический и геоморфологический район в основном терри
ториально совпадают. 

К. Б р я в к а л и 

П О Ч В Е Н Н Ы Е Р А Й О Н Ы Л А Т В И Й С К О Й С С Р И И Х З Н А Ч Е Н И Е 
В С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О М П Р О И З В О Д С Т В Е 

1. Используя новейшие шшвенно-картографичеекие материалы на 
террнтрни Латвийской ССР, выделены 8 почвенных районов. Почвенные 
районы -отличаются один от другого различными сочетаниями и комплек
сами почв. Так как почвы образуются при комплексном воздействии 
грунтовых и атмосферных факторов, то почвенные районы характери
зуют также комбинации природных факторов и •-•льскохоаяйственную 
деятельность человека. 

2 При образовании различных сочетаний и мозаичнт-гг почвы в 
природных условиях, наибольшее влияние сказывала неоднородность ма-
терии 'кнх пород и связанные с рельефом гидрологические, климатичес
ки - и другие условия. Химические и Физические свойства материнских 
пород, почвенные грунтовые воды являются темп факторами которые 
при небольших различиях температурных условий определяют, в основ
ном, характер среды для развилин растительности и дифференциацию 
растительных ассоциаций п почв на территории. 

3 . Так как распределение различных материнских пород, количества 
осадков и характер водного режима в республике связаны с геоморфо
логией территории, особенно с возвышенностями (холмистый рельеф) и 
низменностями (равнинный и волнистый рельеф), то выделенные поч
венные районы и подрайоны охватывают территории с более однородным 
ре.л1*фом. 

4. В различных условиях рельефа влияние сельскохозяйственной дея
тельности человека на преобразование почв имело своп особенные черты. 
При длительном воздействии мелиоративных и агротехнических приемов 
на пашнях с равнинным и полого-волнистым рельефом выравнивалась 
неоднородность почвенного покрова и их плодородие. Но в хо.лнмистых 
особенно сильно обезлесенных местностях, на больших площадях пашни 
подвергались водной эрозии, в результате чего плодородие почв еще боль
ше дифференцировалась по элементам рельефа. 



5 . При районировании почв условия рельефа учитывались также, 
как Фактор, обуславливающий площадь отдельных участков пахотных и 
других угодий, механизацию сельскохозяйственных работ, условия транс
порта, приемы агротехники и т. д. 

6. Почвенное районирование используется как научная КНШ для 
планирования мероприятий по рациональному использованию территории 
в сельскохозяйственном производстве. При разработке рациональных 
спелом ведения хозяйств по экономии -кии зонам республики учиты
вались особенности почвенных -районов, и по ним были дифференцированы 
приемы окультуривания почв, севообороты. селдалдохсляйстиенные ма
шины, агротехника и т . д. 

Почвенную районирование также широко непользовалось при разра
ботке методики и оценочных таблиц для качестг.енно-з-кономнчеекой 
сцепки сельскохозяйственных земель республики. 

К. Я. Б и р к м а н е 

Г Е О Ь О Т А Н И Ч Е С К О Е Р А Й О Н И Р О В А Н И Е Л А Т В И Й С К О Й С С Р 

1. О д н о й из задач, разрешение которой предусмотрено в связи с на
чавшимся в 19.69 г. крупномасштаондлм геоботаннчеекпм картированием 
республики, является гоеботаничеекее районирование. Для того, чтобы 
I " ; ботаническое районирование имело хозяйственное значение, необхо
дим» правильное экологот-оографичеекое разрешение вопроса. 

2. Гооботадшческее картирование пашей республики имеет недавнее 
прошлое, что объясняется недостаточно подробным дп.-ледозаннем расти
тельного жж.рова. 15 прошлом столетии проводились флористические 
исследования. В первой полос, • е XX ве ;а начинают накапливаться 
обширные материалы о лесной и б.людной растит-н.нкети в связи • их 
хозяйственным попользован ком. Появилась Е о з м п ж т о т ь выделения бота-
пико-геогрлфнческнх рпионов. 

о. Более подр! бным геоботлнддчеоким исследованиям уделяется внима
ние лишь дюед • Г -дикой Отечественной войны. В первую «черен, были 
проведены обширные геоботаннческне исследования луговой раститель
ности и на этой основе предварительно выделены 8 геоботадшчеекддх 
районов. Позднее, в связи с составлением гееботаннческеЙ д;Д1»ты ресПтв-
лекп М 1:000 0 0 0 . появилась возможность уточнения границ этих рай
онов сообразно '.масштабу картирования. 

4. В связи с предстоящими работами п« крупномасштабному картиро
ванию и составлением карты растительности М 1:200 0 0 0 , предусмот
рено как наиболее точное выделение геобоганпческих районов реепуб-



лики, т а к и более подробных единиц районирования. Эта предстоящая 
работа будет проводиться в комплексе со специалистами смежных 
областей. 

II. Э. С а р м а 

Л Е С О Т И П О Л О Г И Ч Е С К О Е Р А Й О Н И Р О В А Н И Е В Л А Т В И Й С Н О Й С С Р 

И Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С Н И Е Л А Н Д Ш А Ф Т Ы 

Лес является наиболее мощным элементом растительного покрова 
Латвийской ССР и важным компонентом образования географического 
ландшафта. Распределение лесов на территоторнн республики обуславли
вается физико-географическим характером местности, и имеет тесную 
связь с природными комплексами и степенью воздействия на них че
ловека. 

Особенности распределения лесов и степень лесистости отдельных 
местностей позволяет выделить лесные районы, которые в общих чертах 
совпадают с физико-географическими районами. Таким образом, распреде
ление лесов на территории является признаком физико-географического 
районирования. 

В основу какого-либо лосохозяйственного районирования должна быть 
положена лесная типология. Современное передовое лесное хозяйств р, в 
котором применяется целый комплекс хозяйственных мероприятий, на
правленных на более полное использоп шне природных условий, в целях 
повышении продуктивности лесов, теснейшим обрааом должно быть увя
зано с типами леса и тинами лоеорлетптольных условий. Это полностью 
подтверждается сорокалетним опытом применения лесной типологии в 
лесном хозяйство Латвии. 

Научение типов леса по существу является изучением географи
ческих ландшафтов нервом степени — природных географических фаций. 
Тип лесорастптелышх условий охватывает одну группу компонентов гео
графической фацин — фшмио-географйтеювйе элементы, обусловит ио-
щие условия местообитания; тип леса — обе группы компонентов или 
геоцеиоз и биоценоз. 

На территории Латвийской ССР в сильной степени сказываются 
антропогенные агдюцессы, обуславливающие образование антропогенных 
фаций. Но в результате взаимодействия антропогенного и регенератив
ного процессов могут возникать изменчивые стадиальные модификации. 
В настоящее время в Латвийской ССР хозяйственными мероприятиями 
ежегодно охватывается в среднем Ч* лесного фонда, и вследствие 
этого не осталось больше ни одного лесного участка, на котором не ска
лывалось бы воздействие человека. Поэтому типы леса по существу 
являются производными — отвечающими типам модификации. 



•Изучение пинов леса и выявление признаков для их установления 
тесно связаны с изучением географических фаций и рядов фаций. ]1ри 
этом с успехом может быть использована классификация местоположений, 
выработанная К. Раманом. 

Отдельным лесным районом свойственно своеобразное распределение 
типов дееораетительных условий. Поэтому в лесных районах, как более 
крупных единицах, могут быть выделены подрайоны, которые главным 
образом обуславливаются видами расчленения рельефа и оллфпчеекпми 
условиями. 

Лесо'гпцо.догнческое районирование должно быть <увязан» с Физико-
географическим районированием на основе ландшафтной типологии. 
Лесотппологичеокое районирование территории имеет большое практи
ческое значение, так как позволяет дифференцировать лесохозяйствеп-
ные мероприятия в соответствии с характером природных комплексе!', на 
более полное использование нх 'потенциала. Подробное изучение геогра
фических ландшафтов первой степени дает возможность создать новые 
более продуктивные типы леса, па базе которых успешно могут быть 
разрешены задачи, поставленные народным хозяйством перед лесным 
хозяйством рее публики. 

М. Г а л с и и е ц е 

Р А Й О Н И Р О В А Н И Е Б О Л О Т Л А Т В И Й С К О Й С С Р 

Среди типов растительности республики ярко выделяется раститель
ность болот. Болота являются важной частью лап [дпафтл республики 
особенно в приморской низменности и на равнинах. 

Взаимосвязь между типами болот и их вариантами, а также разме
щением и величиной болот, основана на различиях в рельефе, водномп-
неральном питании, а особенно — в климатических усе-внях;. 

Восточная часть Латвийской ССР отличается от западной части более 
континентальным климатом. На основании исследований стратиграфии и 
растительности болот выделены восточный за пай тарпане лила в е р 

ховых болот. 
Дана краткая характеристика пепелим и растительности болот по 

Укрупненным геоморфологическим районам: Приморской низменности, 
Курземской •возвышенности, ЗемгальскоП равнины, Северо-Видземской 
моренной равнины, Вндзечской возвышенности. Гретнолатвийешч ската, 
Восточно-Латвийской возвышенности и Восточио-Латвннской низменности. 



В. Э г л и т и с 

З О О Г Е Н Н Ы Й Э Л Е М Е Н Т В Л А Н Д Ш А Ф Т А Х Л А Т В И Й С К О Й С С Р 

1. Большое, как прямое, так и косвенное значение животных в фор
мировании ландшафтов Латвийской ССР определяете я прежде всего иск
лючительной ролью животноводства в народном хозяйстве республики. 
Животноводство — ведущая отрасль сельского хозяйства Латвийской ССР. 
По пропзродству мяса и молока на единицу площади Латвийская ССР 
занимает выдающееся место среди республик СССР. Свыше 7 0 % всей 
площади |'. 'лъо;;о\озлйств! иных угодил республики ежегодно занято кор
мовыми растениями. Пастбищные и сенокосные угодия, пахотные земли, 
занятые красным клевером, кукурузой, люцерной.подсолнухом и другими 
•кормовыми культурами, скотные дворы, курятники, обширные системы 
загонов, насущнее!! стада домашнего скота, в особенности коров Латвий
ской бурой породы, являются весьма характерными внешними элемен
тами ландшафтов во всех частях Латвийской ССР. 

2. Все возрастающий уди вен в механизации транспорта в Латвий
ской ССР позволил резко снизить количество лошадей, особенно в горо
дах. О дне ко в сельских м е с т н о с т и лошадь играет еще и теперь значи
тельную роль в сельскохозяйственных работах, с чем к свою очередь, 
связан характер дорог, транспортных средств, •сельскохозяйственных ма
шин н т. д. Характерны также сооружения для содержания пушных 
зверей, так как Латвийская ССР занимает (в пересчете на единицу нто
ща ди) первое место среди еошнШ республик по производству пушнины 
на звероиодчеганх фермах. 

3 . Но всему Побережью вдоль Балтийского моря и Рижского залива, 
а также около многочисленных внутренних -водоемов Латвии, характер
ной составной внешней частью ландшафта являются разши бразные со
оружения для ловли рыбы и переработки улова (всего около 1 млн. цнт. 
за г о д ) . В р я д е геогра.фнчеуких районов республики значительные изме
нения в характере ландшафта произошли в результате развития прудо-
водетвл (на обшей площади около 7 0 0 0 га) . 

4. Существенным украшением почти всех ландшафтом республики 
являются птицы. Не скрытый от наблюдателя «бра» л а к н и , полет и пес
ни многих видов птиц особенно выделяются в .весенне-летний период 
Представители диких копытных (в республике около 20 тысяч особей, 
и грызунов местами существенно влияют на состояние растительности И 
даже гидрологического режима (бобры). Ежегодно ту или иную часть рес
публики охватывают вспышки размножения насекомых или других мелких 
вредителей растений, вследствие чего в некоторой степени изменяются, 
вид сельскохозяйственных и лесных угодий, размещение более чувстви
тельных культур, общая структура посевов и комплекс агротехнических 
и лесохозяйственных мероприятий. 



5. Значительный удельный вес энтомофнлон среди представителей 
цветковых растений растительного покрова Латвийский С'..'Р указывает 
на большую роль насекомых-опылителей. Изобилие насекомых и красоч
ных, душистых цветов эитомофплоз в весенне-летнее время характерно 
для многих ландшафтов республики. Урожай почил всех плодовых и ягод
ных культур, а также сейма ведущей ко!>мовой культуры — красного 
клевера и ряда других сельскохозяйственных растений в значительной 
степени зависит от условий опыления. Размещение посевов семенной 
люцерны, клевера и др. оптомофнльных культур и« бходимо принести с 
учетом данного фактора. В связи с ;тим полыни.- внимание со стороны 
правительства республики и руководства хозяйств уделяется развитию 
пчеловодства. 

(5. Почвенные животные ' < особенности кроты, дождевые черви, на
секомые, знхитрепды н нематоды) влияют на структуру, плод,цю ше и 
другие качества- почвы, а таклее на микрорельеф поверхности земли, В 
почве сосредоточено большинство -всех особой животных. Все основные 
почвенные разности Латвийской ССР населены червями и другими мно
гоклеточными животными в количествах от 0,2 до 100 миллиардов ое-г 
бей на 1 га. Суммарная длина их тел обычно -составляет дееЯ'КН тысяч 
км на 1 га, а суммарный вес. — от 0.2 до 0,3 дгнт на 1 га в малопло
дородных, песчаных почтих и в верховых болотах, до 1 0 — 2 0 цнт на 
1 да в карбонатах, суглинистых, более окультуренных почвах. Высокое 
плодородие почв, большое разнообразие в растительном покрике взаимно 
К о р р е л и р у е т с большим рантоебразием животных и с высокими показа
телями зоемас1Лл. 

В. А. До м с п л ь е д; 

О П Ы Т И З У Ч Е Н И Я Л А Н Д Ш А Ф Т О В С Е В Е Р А Б Е Л О Р У С С И И 

1. Изучение природных условий севера БССР по отдельным компо
нентам проводится рядом научно-исследовательских учреждений. Изуча
ются: Т о л щ а четвертичных отложений, рельеф, почвенный покров в кол
хозах и совхозах, лесные массивы го слоефонд л и более крупные торфяные 
массивы, а также более крупные группы озер. 

2. Комплексное изучение ландшафтов до 1 0 5 7 года проводилось по 
отдельным колхозам в связи с разработкой сети физико-географических 
районов, а также по отдельным маршрутам силами кафедры физической 
географии Белорусского государственного университета. В 1 9 5 8 году та 
же кафедра по разработанной ею методике приступила к систематиче
скому изучению ландшафтов севера Белоруссии. В этой работе прогнили 



участие также кафедра экономической географии, а с 1 9 5 9 года также 
кафедра зоологии позвоночных. 

3 . .Методика исследований принятая на кафедре заключается в сис
тематическом описании, составлении географических профилей и карто
графировании основных компонентов ландшафта (грунтов, форм рельефа, 
почвенно-растительного покрова) в пределах отдельных адмлгннотратнв-
ных районов, по которым членами кафедры экономической географии со
бирается материал для анализа сельского хозяйства. Картографирование 
ландшафтов основано н одновременном изображении их основных компо
нентов на ландшафтной аналитической карте . Собранный материал увя
зывается с материалами почвенных, геологических и прочих исследо
ваний, проводимых на территории республики другими учреждениями. 
Анализ и картографическая обработка каждого компонента, выделенного 
с полевой ландшафтной карты, дает возможность уточнить и обогатить 
содержание ландшафтной карты, -выполняемой в чистовом виде в про
цессе обработки. 

4. При пр...-ведении ландшафтных исследований необходимы также 
микроклиматические наблюдения но типичным ландшафтным профилям, а 
также энтомоцснолО'Гическое изучение. Однако, первые из них не прово
дятся из-за отсутствия необходимых приборов, а для осуществления вто
рого необходимо участие биологов, в частности, кафедры зоологии беспоз
воночных животных. Недостатком -в проведении полевых исследований 
я в л я е т с я невозможность постоянного контролпровалдня самостоятельной 
работы студентов в п р о ц е с с е объезда руководителем рабочих групп но 
районам. 

5. В 1 9 5 8 году ел.емки проводились в тех административных -райо
нах , к . л о р ы е с о о т в е т с т в у ю т размещению характерных типов местностей. 
(При последующих исследованиях в 1959 году дополнительно учитывает
ся степень тренированности и более детально картируется растительный 
покров. Условные знаки для почв увязаны с таковыми, принятыми для 
картографирования Академией сельскохозяйственных наук БССР. 

6. Переход от г< ставленных крупномасштабных лаг.дшафтных ана
литических карт к среднемасштабными синтетическим картам будет осу
ществляться по мере обработки и дальнейшего обобщения собранного ма
териала. При этом методика составления таких синтетических карт еще 
будет разрабатываться с учетом: во-первых, методики составления подоб
ных карт другими исследователями, а во-вторых, с учетом физико-геог
рафического районирования республики н а основании общих данных но 
синтезу типичных черт природных компонентов. Таким путем мыслится 
совместить аналитический метод с с и н т е т и ч е с к и м . 

7. Учет хозяйственного воздействия человека на природу учитыва
ется в полевых условиях путем выделения основных типов культурных 
ландшафтов, а также путем сбора основных данных о сельском хозяйстве 



района в целен и «дного-двух колхозов •или совхозов. Более полная ха
рактеристика сельского хозяйства районов составляется силами кафедры 
экономической географии. 

8. Окончательная обработка материалов будет проводиться после увя
зки материалов по картографированным районам в пределах области, с, 
учетом последних данных методики ландшафтного картографирования и 
региональных исследований по отдельным компонентам. 

Б. А. Б а с а л а к а с и 0. А. III л • й н и т е. 

К В О П Р О С У Л А Н Д Ш А Ф Т Н О Г О М И К Р О Р А Й О Н И Р О В А Н И Я И Т И П И З А Ц И И 
М Е С Т Н О С Т Е Й В У С Л О В И Я Х Г Л Я Ц И Г Е Н Н О Г О Р Е Л Ь Е Ф А 

( н а примере В о с т о ч н о й Л и т в ы ) 

Основными единицами регионального районирования в условиях 
Литвы являются физико-географические районы, охватывающие весьма 
сложные территории с определенными комплексами генетических и 
морфографичеекпх типов рельефа, почвенных разностей и фнтоцелошоз. 
Помимо яркой индивидуальности физико-географические районы обладают 
многими повторяющимися чертами, дающими основу для выделения 
районов-аналогов, которые рассматриваются в типологическом аспекте, 
как основные ландшафты. В п .с юлах одного физико-географи
ческого р ш о п а сблпк ландтаг-га бысн . ! меняется с нерехаде-д из одного 
генетического пли мг-рфеграФичеекого липа рельефа, что свидетельствует 
о наличии более мелких региональных единиц-микрорайонов. В условиях 
сложного ледникового рельефа районы состоит из очень болып то коли
чества, микрорайонов. Нанрим р, в двух физико-географических районах 
хелмпетдгмерениого озерного тина ландшафта Восточной Литвы насчиты
вается до 200 микрорайонов. Это делает почти невозможным региональ
ное рассмотреть ' каждого микрорайона в отдельности и требует типоло
гического подхода при анализе этих территориальных единиц. Сравни
тельный анализ микрорайонов приводит к заключению о существовании 
многих их а н а л н о в — и тем самым типов местностей. Например, в типе 
которых и образую)- типы ландшафтных районов. Например, в тиле 
холмисто-моренного- озерного ландшафта, насчитывается -плело 20 типов 
местностей. Среди них выделяются тины — здпфикаторы. обраоующн> 
основу холмисто-меренного озерного ландшафта, и второстепенные не ти
пичные для данного ландшафта типы местности. Один из них — это 
здлфиваторы смешных ландшафтных районов, а другие — внерайонные 
типы местностей, являющиеся зачастую своего рода новообразованиями. 
Ландшафтные различия типов местности неодинаково резкие. Это выдви
гает необходимость их классификации. Наиболее крупной ее единицей 



в пределах одного ландшафтного района является, по-видимому, класс 
типов местностей, который делится па ряды типов, а ряды, в свою оче
р е д и , состоят из определенного- числа конкретных типологических видов 
местностей. Возникает ладана точного наименования типов местностей, 
к лорые должны отражать основные отличительные черты консервативных 
компонентов вида, ряда и класса. Во избежание частого повторения гро-
МОЗДКЯХ названий при составлении рета - зальных очерков возможно 
употребление р е п ь н а л ь п ы х названий тех мести степ, где определенный 
эдификатор представлен наиболее типично. 

Каждый тин местности состоит из определенного набора типов авто
номных и подчиненных урочищу. 

Кроме ландшафтных районов, типов местностей и типов урочищ, ко
торою являются ординарными единицами типологического районирования, 
в некоторых случаях в ы д - л я ю т ' я пороховые неординарные рсгиональ-
ные единицы — подраноны.иодмикрарайоны. иодурочнщл. Весьма слож
ной ВроЙЯемнЙ является правильное картографическое изображение ти
пологических группировок микрорайонов с последующей региональной 
ГрупКИфНЙКОЙ длинен местностей В региональные единицы более высокого 
ранга. В гаком и е-браил шли должна быть показана и внутренняя струк
тура каждого типа местное РЯ. 

Д. И. Г а л ь в и д и т е 

О Р Я Д А Х А Н Т Р О П О Г Е Н Н Ы Х Ф А Ц И Й В Х О Л М И С Т О - М О Р Е Н Н О М 

Л А Н Д Ш А Ф Т Е 

В современном ландшафте имеются группы первичных, антропоген
ных и переходных Фаций. Первичные грации обрадованы действием лишь 
природных факторов, тогда как формирование переходных антропогенных 
фаций п р щ е х о п ы п>ы влиянием кал; природных, так и антропогенных 
факторов. Переходные и антропогенные фации возникают на месте и на 
базисе первичных фаций. Поэтому некоторые качественные приобретен
ные свойства первичного базиса отражаются также и во вновь возни
кающих группировках фаций и частично определяются ими. 

Каждая типологическая ландшафтная единица, качество которой 
определяется материнской породой и рельефом, имеет свои характерные 
ряды первичных фаций, выражающихся в почвенном покрове и лесной 
растительности. Уничтожением лесной растительности человек изменяел 
и те условия. ]>, которых происходило формирование рядов первичных 
фаций. Однако почвенный покров сразу не поддается изменению и слу
жит базисом для новообразующихся фаций. Роль почвенного покрова в 
ночых фаций особенно велика, так как господствующее значение в них 



Приобретает травяная растительность. Таким образом, почвенный покров 
лесном периода определяет и характер новообразутощихся ассоциаций, а 
рядам первичных фаций соответствуют примерно определенные ряды 
антропогенных Фаций. В некоторых случаях старые лесные почвы, раз-
вившиеся в первичных фациях, не создают условий для возникаю вопи я 
высокопродуктивное культу рного ландшафта. 

Человек своей деятельностью стрехится у.- г| шить те отрицательны" 
И п о т н а , которые задерживают процесс Образования высококультурного 
даддщафга. С изменением свойств почвы одновременно изменяется и бо
танический состав раетителынети и возникают новые Флцин, птрзж.т 
ющие степень окультуренноетн. 

К таком аспекте автором анализировались антропогенные фации хо г 
мнето-.моренной Жомайтийекой возвышенности, где был собраа основной 
Материал для предлагаемого (ОХЛада, 

и. Б, Г у Д '• Л И с 

Н Е С Н О Л Ь К О З А М Е Ч А Н И Й О Р А З В И Т И И П Р И Р О Д Н Ы Х К О М П Л Е К С О В 

8 У С Л О В И Я Х П Р И М О Р С К О Г О Э О Л О В О Г О Л А Н Д Ш А Ф Т А 

( н а примере к о с ы К у р ш ю н е р и я ) 

Коса Куршю п е р ц а является одной из крупнейших морских берего
вых — аккумулятивных форм в Балтийским мере. Характерная ч е у п 
ландшафта Куршю нерия — мощно и разно 'бразно ра шитый эолтый 
В льо1[) песков, контрастность природных комплексов. 

Коса, в целем, щ 'дставлнет собою подрайон Приморской низменно :ти 
Литвы. В нем есть основание выделить ряд тшылогичооких микрорай
онов местностей, а именно: а) микрорайон морского пляжа, б) микро
район аккумулятивно-дефляционной равнины — ' н л л ь в ' % в) микро
район песчаных бугров развевания — «кунстпие», г) микрорайон - г 
кренленных высоких дюн, д) микрорайон высокой гря [ы перемещаю
щихся тюн, о) микрорайон нальве мысов косы. Выше неречиелонны • 
типологические ландшафтные единицы имеют на косе Куршю нерия ме-
наиально-полосатое расположение, обусловленное зона плюй группи
ровкой основных 1|м>рм поверхности клсы. 

Микрорайоны, в свою ОЧСрСДЬ, ПОДраЗДВЛЯЮТ!"я па большое количество 
террплорпальных природных комплексов болей низкого ранга — урочи
ща — нодурочищл. Фации. Так например, в микрорайоне незакреплен
ных перемещающихся дюн можно выделить следующие урочища: 
а> дюнных (массивов, б) междюнных долин выдувания «рагува> и 



в) сшеобразное урочище, так, называемых, вилообразных дюн-«румбай». 
Основными факторами — активными и пассивными — определяющими 

условия и направленность развития того или другого природного ком
плекса на косе, необходимо вызвать следующие: с о е с з и • !:;:;!. .. хими 
меекие свойства и >чнытрунта, рельеф, микроклимат (режим, ветра, тем 
пературы и влаги», гидрогеологические условии. От различного коли
чества сочетания п взаимодействия этих факторов зависит конкретное 
внешнее оформление той или другой территориальной единицы природ
н ы х комплексов. 

Основные факторы и условия развития некоторых типологических 
ландща1]1тных единиц Куршго нерпя иллюстрируются следующими при 
мерами: 

1. Пример образования и развития урочища, так называемой нами 
«букетной мальве». Поверхность равнины «нальне» во мшллх местах 
представлена чередованием мозаично расположенных отдельных невысо
ких песчаных бугров и иошпвений-котловин. Литология гшчволрунта бр
ате или менее однородна и выражена средпе.зернпетымн пли мелкозернис
тыми неснами с ничтожным содержанием нылеватых частиц. Основными 
факторами ра-п оер ления растите л.ных ••••• ощ.- 1л я в л я я ш я :ис:ь гллг>-
Г1 •.'.логические условия —• залегание и [нежим грунтовых вод, а также 
микрорельеф. Достаточное количество влаги, обеспечивающее нормальное 
произрастание деревьев, находится в этих более глубоких, округ.пах ио 
шиже-ниях — котловинах. В них поэтому поселяются и произрастают 
«букеты» древесных пород и кустарников (от этого происходит и пред
лагаемое название такого типа пальве). _Пе ж к отлови иные пространства 
такой пальве поросли травами, лишайниками и отдельными невысокими 
кустарниками. 

В условиях выравненной поверхности пальве с неглубоким залега
нием грунтовых вод распространены березово-олыпаниковые леса, в не 
которых местах подвергающиеся заболачиванию и образованию лесото-
пяных формаций растений. 

2. Пример развития природных • шплекоов в условиях перемещаю
щихся дан. Здесь •можно выделить три основные группы фаций: фации 
нагзтрениого и подвечлюнного склонов диен, а также Фацнп подножий 
дюн. ;-)ти Фации появляются только в «доделенной стадии развития са
мой ионы, т. е. во время относительной стабилизации дюны, кик мокро-
формы. Взаимодействие, (борьба) дюны с растите л ы нет ью с перевесом 
силы в сторону последней превращает постепенно геморфо.югн четкий 
ландшафт в географический Обычно в Й •;> -;ю очередь растительность 
атакует Дюну с наветренной, более пологой стороны. У подножия навет
ренного склона, как правило, высокое залегание грунтовых вод способст
вует поселению травя ко-кустарниковых сообществ, которые впоследствии 
постепенно распространиются на нижнюю часть этого склона. Это при-



водит к закреплению и «бронированию» той части склона дюны от поре-
всвания. В связи с этим начинается усиленный снос песка с верхней 
части наветренного склона, что приводит к расширению, понижению и 
округлению вершины дюн. Этому способствует также песок, поступаю
щий пз противоположной стороны дюн и оседающий в полосе склона за
крепленного растительностью. 

В результате этого асиметрпческий, поперечный профиль движущей
ся дюны приобретает более симметрический контур. 

Зарастание склонов дюны, как правило, происходит неравномерно по 
площади, в виде полос и л и «клиньев». Это, в свою очередь, способствует' 
появлению и развитию новых мело и микроформ песков, т . е. приводит 
в дифференциации условий природных комплексов. Зарастание-закрепле
ние дюн происходит с определенной последовательностью: иесколюливые 
травы — кустарники — лесные породы. 

На косе Куршю нерия первичные ландшафты сохранились на. срав
нительно ограниченных участках. Преобладают антропогенные природные 
комплексы, находящиеся в различных стадиях ренатурализации ИЛИ 
окультуривания, с общим преобладанием последнего. 

А. А. Г е й б у т и с 

Н В О П Р О С У О Б А Н Т Р О П О Г Е Н Н О Й Т Р А Н С Ф О Р М А Ц И И Л А Н Д Ш А Ф Т О В 

Б О Л О Т Н Ы Х У Р О Ч И Щ Л И Т В Ы 

1. Урочища болот являются характерной составной частью ланд
шафтов Литвы. В холмисто-моренных ландшафтах республики они зани
мают около 1 5 — 2 0 % общей площади. 

2. Литва — плотно населенный край, поэтому большинство болотных 
Урочищ испытывало в б о л е или менее епльной степени антропогенное-
воздействие. В настоящее время болотные ландшафты в основном пред
ставлены антропогенными фациями. 

3. Основными агентами*) антропогенного воздействия на болотные 
ландшафты являются рубка деревьев, осушение, пастьба, сенокошение, 
обработала почвдл на окружающих суходолах дд отчасти пожары. 

4. Рубка деревьев наиболее отчетливо отражается па болотных фа
циях леллдого подтипа. После сплошной вырубки нарушается води»-ми
неральный и световой режимы, ввиду чего образуются густые кустарни
ковые рощи. В дальнейшем кустарниковый ярус выпадает — происхо
дит постепенная ренатурализация перпп'шых фаций. 

*) В д а н н о м д о к л а д е р а с с м а т р и в а е т с я л и ш ь экетансипнаи а н т р о п о г е н н а я 
т р а н с ф о р м а ц и я б о л о т н ы х л а н д ш а ф т о в . 



5. Под воздействием осушения улучшаются физические свинства 
торфяного местообитания, что благоприятно воздействует на рост дре
весных перед. Осушенные болотные фации испытывают сплошное обне
с ш и е . Даже Фации тоняного подтипа покрываются рослым древостоем. 

6. Сенокошение наиболее воздействует па растительность болотных 
фаций, Т1 ГШ- как свойства местообитания в значительно меньшей сте
пени. Под влиянием косьбы из раститщкныэ; сообществ постепенно выпа
дают древесные породы и теневыносливые растения, лсч .киот травы, 
размножающиеся семенами, на месте атих растений начинают преобадать 
виды, приспособленные к новым условиям. В результате длительного се
нокошении гаже фации лесного полтина превращаются I! бездревесные 
осоковые т отв. 

7. Подобное воздействие на 'болотные Фации оказывает и пастьба 
скота, только в этом случае несколько лучше сохраняются древесные по
роды. Под воздействием пастьбы скота отдельные участки болотных фа
ции лишаются растительного н .крова, микрорельеф становится более 
расчлененным, угнетается моховой ковер. Окончательный результат вы
паса болотных Фаций — дуговидные, кочковаты: 1 честности. 

8 . Первичные (рации виновных ландшафтов изменяются но толы: ' 
под непосредственным воздействием на самом бидон», но и пол влиянием 
антропогенной деятельности в соседстве болота. Особенно отчетливо это 
отражается на первично!! фации верховых более. Под влиянием обработ
ки почвы окружающих суходолов изменяется водно-минеральный режим 
таких болот, ввиду чего .заново расселяются эвтрофные торфоебразовате-
лп — нарушается обычный порядок развития болотных ландшафтов. В 
результате длительной обработки почвы на побережье болота образуются 
напаши, а и з самом болоте лишь кое-где произрастающие илиготрофные 
растения свидетельствуют о том, что раньше здесь преобладали фации 
верхового типа. 

9. Воздействие пожаров, в основном, испытывают тотько болотны" 
фации верховиГо сипа. Изменения болотных флпий пол воздействием по
жаров чаще всего бывают кратковременными, а спустя несколько десят
ков лет пожарища на верховых болотах почли полностью восстанавли
ваются. 

10. На территории Литвы перечисленные агенды антропогенной 
трансформации болотных урочищ чаще всего проявляются совместно, 
вследствие чего уменьшается контрастность болотных фаций, болотные 
ландшафты постепенно становятся более простыми, более однообразными. 



Э. В а р с и 

О Ф И З И К О - Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О М Л А Н Д Ш А Ф Т Н О М Р А Й О Н И Р О В А Н И И 

Э С Т О Н С К О Й С С Р . 

1 . Первая попытка ландшафтного районирования Эстонии была вы
полнена профессором И. Г. Грана в 1 9 2 2 г. Пользуясь методом 
тек 'называемого картографического анализа, он выделил на территория 
ЭСТОНИИ соответственно 1 2 , 2 4 и 35 ландшафтных единиц. Пасть выяв
ленных им ландшафтов выделена удачно, но в целом его система непри
емлема, т. к. она основана н а недостаточном количестве данных, кото
рыми располагал И. Г. Грана, а также вследствие идеалистического под
хода к основным философским вопросам ландшафтоведенпя. 

2 . Ученик профессора И. Г Грана, а затем долголетний профессор гео 
графии Тартусекото университета А. Таммекап исходил при ландшафтном 
районировании Эстонии из схемы, предложенной И. Г. Грана, которую 
он несколько уточнил и дополнил! В 1931! г. проф. А. Таммекан выделил 
в Эстонии, руководствуясь трудами И. Г. Грана, X типа ландшафтов, но 
зло деление является по с в о е м у харакд. ру чисто морфологическим и не 
отражает существенных различий между частили геогра-фичеевой среды 
Эстонии. Однако большой заслугой пр-т . А. Таммскана следует считать 
то обстоятельство, что он уделял но сравнению с И. Г. Грана больше вни
мания изучению структуры и генезиса ландшафтов Эстонии. Значитель
ный достижением следует считать разграничение низменной и возвы
шенной части Эстонии, предложенное им в 1 9 2 9 г., которое применяется 
при физико-географическом районировании Э-тоиской С С Р до настоящего 
времени. 

3 . За годы советской в л е т и в Эстонской ССР выполнены большие ра
боты по изучению геологии, по картографированию почв и растительного 
покрова, а также ряд специальных географических исследовании, кото
рые дают возможность более подробно районировать территорию респуб
лики и выделять специфические ландшафты в пределах отдельных фи
зико-географических районов. 

4. Учитывая палеографическое развитие территории Эстонл-сп Г С Р , 
а также своевременные различия в физико-ге ирафичесжнх условиях 
Можно разделить территорию республики Н а два физико-географических 
округа, простирающиеся за пределы государственных границ Эстонской 
С С Р : на низменную и возвышенную часть Эстонии. Пх разделяет мета-
хроьгная граница максимального распространения местных ирнлелнпко-
озер и Балтийского моря в конце ледникового периода. 

о. Низменная часть Эстонии характеризуется равнинным рельефом 
и морским климатом, она сильно заболочена и менее плодородна. В низ 
менной части процент наялни ниже, а площадь лугов и пастбищ аначи-



тельно выше, чем в возвышонной части Эстонской ССР. Низменную часть 
Эстонии можно разделить на три труппы физико-георрифичоск.их районов: 
('сворную Эстонию, Западную Эстонию и впадины Центральной Эстонии. 

Су. Северная Эстония разделяется на 4 физико-географических района: 
Северо-Эстонскую прибрежную низину, Северо-Эстонекое плато и ланд
шафтные районы Кырвемаа и У.путагуее на озерно-ледниковых равнинах. 
В прибрежной низине преобладает лесной ландшафт на морских отложе
ниях с многочлен иными грядами дюн. Северн-Эстонское плато пред
ставляет собой широкую равнину, на которой известняковые пластовые 
возвышенности чередуются с заболоченными низинами. Преобладают дер-
ново-карбонатные типичные и заболоченные почвы, современная расти
тельность характеризуется лесами, лугами и альварлми I' порослью мож
жевельника. Иногда на Северо-Эсотнеком плато встречаются ландшафты 
зандровых равнин. Районы Кырвемаа и Ллгутагуее характеризуются лес
ными ландшафтами, нередко заболоченными, которые образовались на 
отложениях прнледниковых озер, икреччшешшх краевыми обр сованиями 
и озами. В .-стих раз пах мало пашни и низкая плотность заселения. 

7. К Занятной Эстонии относятся физико-географические районы За
падно-Эстонских островов, Западно-Эстонской низменности и Пярнуской 
низменности. В отношении климата эта часть Эстонии характеризуется 
напбн.нч; умеренным морским климатом. Здесь также преобладает извест
няковая равнина с болотами и маломощными дериово-карбонатны-ми 
почвами и с шпрежим раеннострапением луговых утодпй. На Западно-
Эстонской и Прянуской низменности имеют огромные болотные мас
сивы. В бассейнах рек Каеарн и Пярну, а также в некоторых других 
местностях встречаются равнины с плодородными налоеными почвами, 
•которые ооразопнлнсь на тентовых глинах. Населенные пункты располо
жены по рекам, а в междуречьях преобладают луга, леса и болота. В 
Западной Эстонии встречаются также, прибрежные ландшафты с песча
ными почвами и грядами дюнных песков. Небольшие моренные возвы
шенности встречаются в Западной Эстонии (в западной части острова Са-
арема), н а полужтр-овах Сырке и Кыпу, в окрестностях Пылтелмла и 
Варб.та), которые обычно покрыты лесом и окружены поясом грыдовых 
дюнных песков. 

... Впадины Центральной Эстонии — впадина озера Выртсъярв и по
бережье Чудского озера — были в послеледниковый период долго за
лить! водой. Эти впадины покрыты лесными массивами, произрастающи
ми на озерных отложениях: здесь -встречаются также большие болотные 
м асе к вы. 

Э. В состав возвышенной части Эстонии входят высоты, которые 
оставались еушен после освобождения от покрова материкового льда 
последнего обледенения. Этот округ характеризуется весьма расчленен
ным рельефом н плодородными поивами на более мощных четвертичных 

9 Я 



отложениях. Здесь удельный вес пашнп значительно выше, чем в низ
менной части Эстонии. Климат возвышенной части Эстонии значительно 
континентальнее, чем климат Западной и Северной Эстонии. 

Учитывая различный характер геологического строения и почвенного 
покрова, следует выделить два подокруга возвышенной части Эстонии: 
возвышенности Северной и Центральной Эстонии и Южную Эстонию. 

10. На возвышенности Северной и Нейтральной Эстонии, к которым 
относятся возвышенность Наядиверс, равнина Центральной Эстонии и 
друмлинный ландшафт Воорема, коренными породами являются извест
няки и доаочиты ордовика и силура. Вследствие злого в четвертичных 
отложениях преобладают известняковые морены. Почвообразуюпгий про
цесс в этих районах дольше, чем в низменной области Эстонии. По этой 
причине Здесь распространены дерново-карбонатные выщелоченные и 
•оподзоденные почвы. Преобладает волнистый ландшафт на Ссверо-Эетон-
скон известняковой донной морене, пересеченный отдельными озами. На 
наиболее высокой части возвышенности Панднворе вследствие карстовых 
явлений полностью отсутствуют реки и болота, переферинные части воз
вышенности характеризуются обилием родников и заболоченных участ
КОВ. К северу от г. Тарту встречаются друмлинный ландшафт Вооремаа, 
характерной особенностью является обилие больших друмлннов, между 
•которыми находятся болота и озера. В окрестностях г. Тю;ш п поселка 
Кшга-Яани, а также в некоторых других местах встречаются ланлпгафты 
мелких друмливов. На возвышенности Панд иве ре встречаются также 
участки с камовым и холмисто-моренным рельефом, а в паладинах — 
лесные и болотные ландшафты на отложениях вр 'ллешиковых « « р . 

1 1 . К Южной Эстонии относятся следующие фнзико-географичеекне 
районы: возвышенности Сикала, Отепя, Еару.ш и Хаанья, равнинное 
плато Юговосточной Эст п н и , Валгаская котловина и районы о зерно-
ледниковых равнин в окр1ттноетях Выру-Харгла и реки Ванко-Эмлйыги. 
Коронными породами в этих местах являются д чешские песчаники иди 
известняки (возвышенность Хаанья). которые покрыты мощным слоем 
четвертичных отложений. Преобладает красновато-бурая п е о ч а п л е п я 
суглинистая морена, бедная свободными карбонатами. По этой причине 
здесь преобладают дерново-подзолистые почвы, разной степени онодзолен-
ностн. На возвышенностях Хаанья, Отепя, Карула и частично Сака да 
преобладает холмисто-моренный ландшафт с многочисленными озерами и 
весьма ^расчлененным рельефом, который характеризуется большим раз
нообразием почв ;| растительного покрова. На участках СРЕЗ о й высоты 
<-т уровня моря широко распространены ландшафты моренных равнин, 
которые прорезаны древними долинами. На периферийных участках воз
вышенности имеются ландшафты друмлинизиронанных моренных равнин, 
ИГА районы часто богаты лесом. В долинах и западинах, а -также на но-



•лиженных участках возвышенностей широко распространены зандровые 
поля, изредка встречаются обширные камовые ландшафты. В общем че
редование ландшафтных типов в Южной Эстонии выражено значительно 
более ярко, чем Северной и Западной Эстонии. 

К. Т. К и л ь д е м а 

О Б З О Р И С С Л Е Д О В А Н И Й М Е Л К И Х Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х К О М П Л Е К С О В 
В Э С Т О Н С К О Й С С Р 

1. Целью сообщения является краткий обзор о наиболее важных ланд-
шафтоведческнх исследованиях на территории Эстонской ССР. Более под
робно рассматриваются раб т ы типологического и практического ха
рактера. 

2 . Более конкретно идеи -комплексного изучения природы впервые 
проникают в Эстонию в ' 1 8 8 0 году, когда была опубликована статья про
фессора Тартуского университета К. Грсвпнгка, посвященная картирова
нию и оценке земель. 

3 . Важное значение для выделения и научной классификации гео
графических комплексов имели: 

а) народная типология земель и водоемов: 

б) выделение угодий и других комплексов по народно-хозяй
ственному признаку в связи с оценкой и учетом земель, 

31 мдеуетройетвон, лесоустройством, а также промышлен
ной и коммунальной деятельностью; 

в) топографические и другие карты. 
4 . В ландшафтовелческих исследованиях буржуазной Эстонии, кото

рые начались в 1 9 2 2 г., следует выделить следующие основные на
правления: 

а) морфологический анализ на основе топографической карты 
(Грана. 1 9 2 2 , 1 9 2 4 ) ; 

б) выделение и изучение природных комплексов (три таконо-
мические единицы), а также их картирование (Макус, 

1 9 2 5 — 1 9 4 0 ) ; 
в) классификация растительных сооблцеств преимущественно 

•на геоботанической основе (Лнппмаа, Вильбасл • и др.). 
Наряду с известными достижениями в работе этого периода имеются 

ряд идеологических концепций, проявляются формализм и отрыв от 
практики. 

5. В советский период в ландшафтоведческих работах приняты дна-



диетически* методы исследования, а сами исследования подчинены тре
бованиям практической жизни. 

Основными направлениями в ландшафтоведснии сойотского периода 
являются: 

а) типологическое направление. 
Выработаны типологические классификации болот, лесов, 

дугой и пастбищ, проведены исследования отдельных ти
пов и крунномастабное их картирование. К этому же 

направлению следует причислить составление крупномас
штабных производственных типологических карт («Типо
логическая карта угодий»), производимое Эстонским Инсти
тутом земледелия (начиная с 1954 года) для организации 
рационального землепользования. Эти работы являются 
частью комплексного изучения земельного фонда (куда вхо

дит и качественная оценка земель). Результаты исследо
ваний внедрены в практику, 

б) аналитическо-синтедическос крупномасштабное ландшафт
ное картирование (Ленассенн, 1 9 5 0 — 1 9 5 9 ) ; 

в) ландшафтное районирование территории Эстонской ССР на 
основе генетических признаков (Варей, 1 9 5 4 — 1 9 5 9 ) . 

6. В сообщении рассматриваются также вопросы, касающиеся теоре
тических основ и методики ландшафтных исследований (метод комплекс
ных профилей, метод топографических рядов) и таксономии. 

7. В сообщении делается попытка обобщить проведенные ландшафт
ные исследования. Одной из важнейших заьач в дальнейшей работе отме
чается необходимость разработки единой типологии (в виде единого сис
тематического списка или классификациин), которая была бы основой 
для кпулшомасштабного картирования. Это было бы в интересах не толь
ко практики, но и ландшафтокедения и научной картографии. 

В. В. М а. з п н г 
Р А З В И Т И Е Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И / , К О М П Л Е К С О В В Е Р Х О В Ы Х Б О Л О Т 

Э С Т О Н И И 

I . При ландшафты.:ч изучении болот иее.лповатоль имеет дел,' с це
лым рядом количественно и качественно различных категорий ландшаф
та. Сюда относятся: а) одельные бногеои'позы. б) комплексы бноГ'оцено-
•11В (микроландшафты в смысле К. \ . Галкиной), в) болотные массивы 
'межландшафты), г) болотные системы (чакро.ландтафтыА. д) болотные 
районы, е) болотные обла тп. Категория а. б, в, и г классифицируются 
и изучаются но типологическому принципу, катетерпи д. с и высшие — 
Оо региональному принципу. 



2. Каждой из приведенной категории свойственны определенные раз
меры, особые ведущие факторы развития, закономерности сложения и 
взаимосвязей с друтнчи частями болотного ландшафта; поэтому и их 
изучение требует специфических методов п их классификация — д п ф -
ференцнрованното подхода. 

3 Развитие микроландшафтов является результатом развития слагаю
щих их структурных частей — форм микрорельефа (или, короче, мнкро-
ферм): кочек, гряд, мочажин, озерков и др., — под вшшввм водного 
режима и других внешних Факторов. Развитие отдельных типов микро

форм протекает .в неодинаковой зависимости от ведущих факторов и с 
различной гворо-.-тыо. Некоторые мпкроформы (напр. глубокие озерки) 
вообще весьма стабильны. Поэтому п свойства (признаки) микроланд
шафтов в целом обладают различной устойчивостью и имеют неодинако
вый возраст. Неодинаковее развитие отдельных частей мпкроландшафтов, 
следует иметь в виду при их описании, классификации, а также при де
шифрировании аэрофотоснимков. 

4. Пожары — один из важнейших факторов развития раститель
ности и микрорельефа верховых болот. Анализ изменений растительности 
после пожаров дает возможность обнаружить слепа пожаров даже в це
нозах, считаемых обычно первичными и не подлежавшими влиянию че
ловека. 

о. Географические комплексы верховых болот можно изу : ть с точки 
зрения геоботаники и с точки зрения ландшафтовезения. В первом слу
чае мы будем иметь дело с единицами классификации растительности 
(еоцнациями, ассоциациями, комплексами ассоциаций, тинами раститель
ности), в другом — с, единицами ландшафтными (типами биогеоценозов, 
географическими комплексами различного порядка). Поэтому разделение 
обд.ектов исследования 11гриведенных в п. 1) на геоботаничеекпе и ланд
шафтные в принципе неправильно, так как базируется на старом, очень 
.узком: понимании задач геоботаники и ландгпафтоведения. Современная 
геоботаника не должна ограничиваться изученном флтоценозов и других 
низших категорий растительности: она изучает и более крупные единицы 
растительного покрова Земли. Современное ландтафтоведение в свою 
очередь не ограничивается изучением крупных региональных единиц: 
здесь все в большей мере изучаются и мелкие, типологические единицы 
и отдельные компоненты географических комплексов. 

В. С. Ж е к у л н н 

К В О П Р О С У О Т И П О Л О Г И И Л А Н Д Ш А Ф Т О В С Е В Е Р О З А П А Д А Р С Ф С Р 

1. Состояние классификационной проблемы в ландшлфтоведении. 
Обзор взглядов тех географов, которые понимают под ландшафтами слож
ные географические комплексы. Географический ландшафт как объект ти-



пологий. Определение ландшафта: под ландшафтом понимается определен
ное генетически обусловленное сочетание фаций и урочищ, закономерно 
ш.втирающееся на значительной территории н поэтому придающее ей 
нндпзндуальнып облик. Тип ландшафта представляет собой некоторое 

•обобщение свойств и качеств, присущих труппе родственных ландшаф
тов. Значение проблемы типологии ландшафтов для фпзикотеографиче-
ского районирования и ландшафтного картографирования. 

2 . Изучение структуры ландшафтов в целях типологии. В понятие 
структуры включается характер взаимоотношений между ландшафтными 
компонентами и сочетание морфологических единиц. 

А. Изучение взаимоотношения между кемнш'оятами ландшафтов Се
веро-Запада РСФСР позволило составить два общих ряда зависимостей — 
между рельефом и компонентами и растительностью и компонентами. 
Эти ряды зависимостей были положены в основу классификационной 
схемы. 

Б. Отражеие общих рядов зависимости между компонентами ланд
шафта в его морфологии. Целесообразность выделения комплексов доми-
нантов, то есть комплексов наиболее характерных и наиболее широко 

распространенных в ландшафте. Характеристика следующих генетпч••-
еянх труни урочищ дп.чип.анплз: а) естественных (коренных н восста-
•Иоитенных), б) антропогенных, в) антропогенно-о'тественных, г) антро
погенных Еостанявливаемых. Принципу равдеаеиия перечисленных групп 
урочищ и Фацни. 

В. К вопросу о методике изучения структуры ландшафтов в целях 
типологии. Демонстрация типичных ландшафтных профилей, выполнен
ных в различных районах Северо-Запада, и карды морфологического 

строения Ириселигере-кого ландшафта. Работа на ключах. План типоло
гического ландшафтного описания. 

8г. Опыт сравнительной характеристики типов географических ланд
шафтов Северо-Запада РСФСР. Отличительные особенности ландшафтов: 

излдайското, вышневолоцкого, вепедесного, ддршвирекого, •нриилшенско-
го. лесогорского, выборгского. 

4. Связь выделенных типов географических ландшафтов с основными 
генетическими классами лесных ландшафтов Европейской части (ХЗСР. 

0 . Некоторые перспективы в изучении типологии ландшафтов. 

П. Н. К А 3 А К О В А 

Л А Н Д Ш А Ф Т Ы И У Р О Ч И Щ А К А Р Е Л И И 

( Т и п о л о г и я , к л а с с и ф и к а ц и я ) 

1 . Карелия принадлежит к Кольоко-Карельской географической об
ласти, расположенной в восточной части Балтийского кристаллическое 
Щита, только на западе Онежского перешейка и южнее р. Водлы захо-



дпт она небольшими участками в область ландшафтов Русской равнины. 
2. В Карелии, расположенной в трех таежных подзонах северной, 

средней и южной тайги, наблюдается отчетливо выраженные аспекты 
морфологических особенностей ландшафтов. На земной поверхности, кото
рую можно рассматривать как субстрат для формирования ландшафтных 
условий, в зависимости от влияний зонального порядка происходит раз

литие л а н д ш а с . я ы х взаимосвязей, обуславливающих региональную спе-
дпфпку урочищ. Поэтому ландшафтные исследования Карелии предусмат
ривали прежде всего изучение урочищ, построенное на анализе регио
на. 1ьпой специфики. Это позволило составить серию ландшафтных карт 
урочищ, типов урочищ, ландшаяргов и провинций). 

8. Ландшафтная карта Карелии составлена в м. 1 : 1000 ООО. Ее со
держанием являются ландшафты, ландшафтные провинции и географи
ческие области. Ландшафты на карте характеризуются да-ндшафтообра-
зующимн урочищами, показанными условными знаками. 

4 . Классификация урочищ Карелии проводилось путем установления 
уд.очпщ ех; !ных по ф-рме, строению, ночвообразующнм породам и 
И М Е Ю Щ И Х сходные предпосылки для развития микроклимата и условий 
увлажнения. Таким образом выделяются сельговые урочища, урочища 
равнинных аккумулятивных форм рельефа и т. д., которые объединяются 
в классификационные труппы. Класс оельговых урочищ разделяется на 
несколько категорий, соответственно зональной .принадлежности. Так, на 
•пример, класс селыозых урочищ разделяется на северотаежные сельго
вые урочища, средне- и юлннотаежные, которые, в свою очередь разделя
ются на более мелкие классификационные единицы. 

0 . Ландшафтное картирование географической области, основанное 
на изучении урочищ, позволяет выделить ландшафтные провинции — 
регионально-типологические таксономические единицы более высокого 
ранга, чем ландшафт, — это закономерно обусловленный комплекс ланд
шафтов, характеризующийся одинаковыми зональными связями компо
нентов ландшафта. 

Г. С. Б и с к э, К. Г. К р а ц и 0. П. К а з а к о в а. 

О П Ы Т А Н А Л И З А В З А И М О С В Я З И М Е Ж Д У Т Е К Т О Н И К О Й , 

Р Е Л Ь Е Ф О М И Т И П А М И У Р О Ч И Щ К А Р Е Л И И . 

1. Осиной рельефа территории Карелии является поверхность доксм-
брпйскпх пород, сформировавшаяся в результате взаимодействия двух 
главных ре.дьефообразующпх факторов: тектоники п избирательной де
нудации 

2. На территории Карелии различаются главные структурные эле
менты архейского (беломорский блок), протерезойского (ранние и поздние 



ка]мшиы и иотннйекие спнеклизы) и палеозойского возрастов. Разли
чие в структурах определяет и заметное различие и в рельефе сформи
ровавшемся в пределах отдельных структурных элементов, поскольку 
направление дизъюнктивных нарушении и процессов избирательной де
нудации определяется геологическим строением каждого данного участ
ка. 

3 . Сложность структурных элементов протерозойского возраста, опре
делившая большую пестроту вещественного состава пород, участвующих 
в геологическом строении этих районов, вызвала благоприятные условия 
для проявления -результатов воздействия процессов избирательной дену
дации, выразившихся в создании здесь чрезвычайно расчлененного, рель
ефа, что, в свою очередь, обусловило специфику последующих геологи
ческих процессов (таяние ледника и харакаср отложения морен и дру
гих генетических типов четвертичных отложений). В отлично от этих 
районов, районы развития архейских пород, характеризующиеся относи
ло. I I ной пестротой геологического строения, отличаются менее расчленен
ным рельефов!, 

4. В пределах территории Карелии выделяются тис основные геомор
фологические области: 1) область раевптлл денудацпопнотеклонпчоскпх 
Ф"рм, сформировавшихся на различных породах докембрия и 2 ) область 
развития форм четвертичного возраста, где характер поверхности кри-
сталпчсского фундамента сказывается лишь в си::шипи основных эле
ментов рельефа. Область развития донудацисннотоктоппческих фщш мо
лит быть подразделена на следующие тектоннкотеоморфологпчеекие 
районы: Беломорский, Западно-Карельская возвышенность, Северное При-
ладожье, Западное Лриопежье и Встроили Пояс, специфические черты 
каждого из которых определяются, в первую очередь , различием слагаю
щих ИХ СТРУКТУРНЫХ Э.Л0Ч 'И ов. 

5. На остальной части территории Карелии возрастает влияние чет
вертичной толщи, перекрывающей докембрийекпе породы, п снецп Эпка-
от дельных геоморфологических районов определяется уже характером 
распределения, формой отложения и мощностью пород четвертичного вре
мени. Здесь различаются: районы развития водно-ледниковых аккуму
лятивных форм, озерные и морские равнины И площади, покрытые мо
реной. 

Б. В области развития донудацпонно-токтонических Форм рельефа 
развиты урочища скалистых сельг. которые мы можем рассматривать 
как определенный класс урочищ, свойственный только Кодьеко-Клрель-
ск ;"[ географической области. Между урочищами и формами рельефа 
ятой области существует прямая зависимость. Каждая п>фма рельефа 
с присущим ей вещественным составом пород служит субстратом для 
развития географических особенностей урочищ. В различных зональных 
'Условиях формируются урочища, в которых за пределами зональных 



границ изменяются почвы и растительность, в то время к а к морфологи
ческие особенности могут оставаться сходными. 

7. Урочища скалистых сельг разделяются на севе рота ежи гае, оредне-
таежные и южяотаежныо. Морфологические особенности каждого зональ
ного типа урочищ определяются их морфотектонпческим строением. Фа-
циальный состав урочищ связан с формами мсзо- и микрорельефа, как , 
например, фации склонов (отвесные скалистые склоны, ступенчатые 
или пологие с редкими выходами кристаллических пород и т. д.). 

В зависимости от процессов преобразования рельефа поверхности кри
сталлического щита формируются формы ледниковой, озерно-ледниковой 
и озерной аккумуляции, которые также находят отражение в формиро
вании географических урочищ. 

Классификация типов урочищ Кольско-Карельской географической 
области идет путем установления классов .урочищ, формирование кото
рых находится в прямой зависимости от генетических форм рельефа и 
зональных типов урочищ. 

Б. А. Ч а з о в , А. М. К]) а п а ч е в 

О Н Е К О Т О Р Ы Х Г Е О Х И М И Ч Е С К И Х О С О Б Е Н Н О С Т Я Х 

П Р И Р О Д Н Ы Х Л А Н Д Ш А Ф Т О В П Е Р М С К О Й О Б Л А С Т И 

Пермская область расположена на рубеже двух природных зон — 
русской равнинной тайги и уральской горной тайги. По характеру гео
химических процессов, протекающих в гппергенезе при существующих 
Физико-географических особенностях, территория области подразделяет
ся на (ва крупных коплекса: равнинный и горный. Первый включает 
четыре пятых территории области, второй — одну пятую, в восточной 
части. 

Каждый из комплексов обнаруживает свойственный ему характер ми
грации химических элементов, обусловленный как общими природными 
закономерностями, так и частыми, исходящими из отличительных 
свойств его компонентов. 

В отличие от северных районов Русской равнины и Урала, в Перм
ской области несколько уменьшается диспропорция между теплом и вла
гой, поэтому лучше взаимодействуют основные ландшафтообразующне 
процессы: теплообмен, вллгообмен, обмен •минерально-органических ве
ществ, и, тем самым, интенсивнее осуществляется миграция химических 
элементов в ландшафте. 

Равнинный комплекс в северной части имеет запасы тепла 1000 — 
1200° (сумма эффективных температур), обильное увлажнение (500 — 
600 мм), короткий безморозный (100 дней.) и вегетационный 140 — 



1 Г)0 лиси) периоды, повышенную влажность воздуха. Южная часть комп
лекса по запасах тепла (.1400 — 1430°) , продолжительности безморэт-
чого < 121 — 124 дня), вегетационного (100 — 102 дня) периодов идет 
значительно впереди северной, хотя по годовому количеству осадков ус
тупает ей. Если северная часть находится в сфере интенсивной цикло
нической деятельности, то южной — сиойствено уже антнциклопа.ль-
ный таи погона, особенно летом. Антнциклональность стала более ощу
тимой в последние десятилетия, в связи со смещением траектории цик
лонов в северные шпроты. 

Изменяется н ночвенпо-растительный покров. В северной части ши
римое развитие получают подзолистый и болотный процеч:сы почвообра
зования и беспредельно господствуют хвойные е р г (несложные леса п.; 
ели и пихты с примесью мелколиственных. В южной части лрроол-пл-
1"Т дорннво-нод.ш.днетые и т. мноократенные лесоггопные (ле-ные) ш о г 
1н,[ и ппгроколпелвенно-хвойные леса Сель, пихта, липа, клен). Среди 
коренных лесных сообществ в обоих частях доминируют ельнн-кн-зелено-
м о ш н и к и (ельники-черничники севернее, ельники-кисличники южнее.) нл-
нодзо.тистых почвах с количеством с у х о й о р т а н и ч т и ш массы 2 5 2 2 ц/га 
(% том числе, в наземной части — 140 ц/га, К о р и н о й — 5*2 ц Та 
! ' ежегодным п 'туплением сухой органической массы в о н а д с — 79 ц I '., 
• ильных элементов и аз..та — 12л кг. га (И. И. Базиливпч, 195.")). 

В тектоническом отношении равнинный комплекс приурочен к вос
точной зоне валов Русской платформы, Верхнеклмекон впадин -\ Пред-
урлльскому прогибу и Уфимскому валу (П. А. Софроницкий, 1 9 5 6 ) . Оса
дочные породы на платформе представлены но преимуществу верхнеперм-
скимн терригенными отложениями: песчаниками, алевролитами, аргил
литами. На севере верхиепормекие отложения на междуречьях пер -
крыты мезовайнозонскимп и ледниковыми четвертичными образования
ми. В пределах Уфимского вала развиты карбонатные породы — изве
стняки, доломиты, мергели, а также сульфатные породы — гипсы л ан
гидриты кунгурского яруса. Восточнее, в Юрузано-Сылвенской депрессии 
'•'|р м-чаткые и р-ды замещаются • б.домочными: песчаниками, е . •зролл-
тами, конгломератами. В северной части Предуралглкогв прогиба перм-
екне терригеиные отложения перекрыты флюиипгдяцнальпымп образо
ваниями. 

В рельефе доминируют увалистая, всхотмленная, местами низменная 
и заболоченная равнина. Различают северную часть, подвергавшуюся 
четвертичному оледенению, и южную — вне-ледниковую, меньшей пло
щади. Повсеместно представлены рыхлые четвертичные образования, свя-
знные как с. деятельностью ледника, так и с выветриванием осадочных 

пород. Среди последних выделяются мюаально-делювиальные и аллюви
альные глины. Первые формируются на склонах и междуречьях, вторые 



образовались путем переотложении водными потоками продуктов разре
шения коронных пород. 

Для характеристики процесса накопления глинистых образовании 
предлагается коэффициент накопления, который представляет отношение 
процентного содержания элемента в элювиально-делювиальных глниах 
к ого содержанию и материнском породе. В пределах развития извест
няков (территории Уфимскою ваза') \ . М. Кр нач-ввдч получены коэф
фициенты накопления по убыванию, располагающиеся В следующий ряд: 
цинк — 2 3 . ванадий — 7. марганец — 4.2, медь — 2, барий — 1,7: 
кобальт — больше 1, свинец — 0 ,8 , бор — 0,5, стронций — 0 ,04 . В 
представленном ряду миграционная способность элементов увеличивает
ся от цинка к сад шцню. Надо полагать, что микроэлементы, коэффици
ент накопления которых меньше единицы, накапливаются в почвах обус
лавливая еелеелвонпое плодородие нх. 

Аллювиальные глины широко распространены в долинах рек. Наибо
лее, крупные их скопления имеются в долинах крупных рек —• Камы, 
нижней Чу в о й , нижней Б и т е р ы , .нижней Сы.ты , где и разрабатыва
ются. Но поправлению с севера на юг происходит изменение химическо
го состава глин: уменьшается содержание кремневое.гтдд от М . 3 5 до 
0 4 , 1 % . увеличивается содержание глинозема — от 9,07 до 1 6 , 9 4 % , 
о кили ж е л е з а . — от 3 ,74 до 0 , 8 7 % , окиси кальция — от 0 ,91 до 
1 .56%, дащн магния — ёт 1.1)9 го 2 , 0 0 % , щелочей — от 0,54 до 
1 , 7 0 % . Изменения химического состава ГЛИН с запада на. восток не 
установлено. Аллювиальные глины характеризуются сравнительно по
вышенным содержанием ряда микроэлементов: бора, марганца, коба шта, 
поэтому формирующиеся на них пойменные луговые почвы отличаются 
относительно высоким естественным плодородием. 

Песчаные флювиогляцнальные отложения -по составу кварцевые, 
имеют небольшую щмлмееь глинистое материала. Они отличаются очень 
низким содержанием микроэлементов, что обуславливает почти поднос 
отсутствие их в ей л ьн оно д зол исты х супесчаных и песчаных светлоокра
шенных и бедных почвах. 9то не молот не сказаться отрицательно на 
произрастании лесов: еловые древостой уступааот .место низкобонптетным 
соснякам, которые чередуются с болотами. 

В гидрохимическом отношении реки северной части равнинного ком
плекса относятся к гндрокарзонагно-кальцненотремнетемным фациям 
(верхнее течение р. Камы, водосборы правых притоков ее — Косы, Коп-
даса, Нпьвы. Обвы). Воды обогащепьд гумнкозыми веществами, минера
лизация нх составляет для летних месяцев 98 ,7 — 370.1» мг/л. Для юж-
лдей части характерны гидрокарбонатно-клльцнево-сульфатные воды с 
минерализацией от 70 до 6 1 1 т/л. В юго-восточной части (Уфимский 
вал) в пределах развития сульфатных Пород наблюдается преобладание 
сульфлтео-кальцпорых Фаций н гульфлтнотидрпкарйонатных Фацнй (ре-



ки Лтер, Ирснь, Нижняя Гы.ша, Нижняя Чумовая), минерализация кото
рых соответственно равна 610 — 1580 м г / л . и 100 — 770 мг л. Ши-
I око развиты процессы карстообразования в известняках и гипсах. Име
ются •карстовые озера н сухне долины рек. Подземные воды отличаются 
сравнительно повышенным содержанием микроэлементов: бора от 1,67 
мг/л, стронция до 26 мг/л (среднее 3,69 мг/л), лития до 1,34 мг/л 
Iсреднее 0 ,20 мг/л) . 

Создание первого Камского водохранилища содействовало образова
нию трех гидрохимических участков: верхнего, среднего и нижнего. Для 
верхнего участка характерны слабо минерализованные гиддюкарбонатно-
кальдиевые воды, очень мягкие и практически незагрязненные отходами 
производства; воды среднего участка загрязнены промышленным стоком, 
относятся к хлоридной, сульфатной, натриевой группам н часто неблаго
приятны для водного биокомпононта: воды южного участка по /о •гаду 
'•м 'шанные -— гпдрокарбонат.но--хлоридные, гндрокарбонатно-сульфатны" 
кальциевой группы, со средней минерализацией (3. М. Балабанова, 1958) . 

Горный комплекс имеет судювый климат. В летнее время в горах 
таможен на 90 — 1 0 0 % возврат холодов, отм-'чаютея значительны : 
колебания дневной и ночной температуры воздуха (до 15 — 2О' 3). 
С р е д н я я продолжительность безморозного периода не превышает 86 — 
108 дней, сумма эффективных температур составляет 1 150 — 1000° . 
Торы оказывают существенн >. влияние на микроклимат: по (равнению 
с соседней равниной задерживается приход лета, заметны инверсионные 
о л е н и н температуры зимой, увеличивается годовое количество осадков 
(до 700 — 8 0 0 и 1000 мм). 

Почвенный и растительный покров подвергается вертикальным и :•-
ленениям. При движ-нии вверх горно-поцзо.тпетые почвы, парчовые 
дугровыс леса и разнолесов переходят и горно-луговые почвы и г о р н ы 
луга. Я11К0 выраженные на террлеовидных склонах ГОРНОГО рельефа. Вы-
1ие их сменяют горно-тундровые почвы и горная тундра чередующие -я 
о каменными роесыпимн. Лепная растительность, господствующая гора, 
может рассматриваться, до известной степени, как аналог равнинной 
теми (хвойной зелепомотной тайпе. Она имеет большое водоохранное, во
дорегулирующее, почвоулучшающео значение и оказывает существенную 
• п. па миграцию химических элементов в ландшафте. 

В тектоническом 'отношении горный комплекс относится к складча
той зоне Урала, центральная часть к о т о р о г о -лижена юкомбрнйекими и 
нижнепалеозой-к-ими отложениями. Внешняя складчатая ш г т ь 
образована в -основном девонскими, каменноугольными и нпжненердНОНН-
мп образованнямп. Породы ее смяты в сложны*' складки, осложнены на
двигами и дизъюнктивными нарушениями. 

В рельефе различают собственно уральские горы и примыкающие к 
ним Западно-Уральские предгорья. В северной части имеют м е с т о еред-



невысотные Косьвинско-Вишерские горы, в южной — нпзконьдсотные 
Усьнинеко-Чусовокие горы. Склоны тир и увалов покрыты элювиально-
делювиальными образованиями, щебенкой и глыбами, в низинах прети
ла ш о т глинистые отложения. Глины характеруются следующими коэф
фициентами накопления малых элементов: титан — 7,5, ц и н к — С, ба
рит — 6, медь — 4,2 , ванадий — 3,5 , марганец — 2 ,7 , : никель — 
2 ,5 , 'Свппец — 1,2, стронций — 0,4 . В представленном ряду миграци
онная способность элементов увеличивается от титана к стронцию. На
до полагать, что микроэлементы коэффициенты которых больше едини
цы, будут накапливаться в почвах в очень малых количествах по при
чине нх малого содержания в материнских породах. Аллювиальные гли
ны .: оч-ь х ю п г ч е к ц н е изучены, так как- пока не представляли про
мышленного интереса. 

В гидрохимическом отношении реки западной части горного комплек
са (среднее течение Вишоры, Язьвы, Янны) характеризуются гидрожар-
Го)нат1огкремнеземпо-кальциевым и фациями с минерализацией до 100 
я г / л . В восточной же части (истоки рр. Чусовой , Внип'ры, Велеа, Кос-ь-
вы, Ущ.вы, Впльвы, Еойвы) предполагаются но Г. А. Максимовичу 
(1941)) коды креунеземнопгдрокарбонатных фаций с минерализацией до 
100 м г п . Подземные воды водосбора р. Впльвы имеют незначительную 
минерализацию ( 3 1 — 2 7 9 мг/л) и яизжое среднее содержание микро
элементов: бора (2 ,02 мг/л) , стронция ( 0 . 0 0 4 мг/л), литии (0 ,1 мг/л). 

В горном комплексе имеются участки с Проявлением карстового про
цесса в карбонатных породах: Средневшнерекнп. Си • •лчвско-ЯнпинсжиГц 
НашийскоЧусивской и др. 

Рассм(1Трснные памп данные о геохимических особенностях тгриоод-
ньдх ландшафтов Пермской области длролнвают свет на качествен чье • и 
количественные показатели этих ландшафтов, имеющих непосредствен
но' 1 отношение к продуктивности сельского и .лесного хозяйства обла
сти - отраслей народного хозяйства, с которыми учение о ландшафте 
наиболее тесно связано. 



б) ЮГ И В О С Т О К С С С Р 

* М. Л. Ш а б а 01 о в. 

Л А Н Д Ш А Ф Т Ы С Т Е П Н О Й З О Н Ы П О В О Л Ж Ь Я . 

Территория степного Поволжья относится к трем ландшафтным про
винциям. На западе степное Поволжье частично вступает в Донскую 
п е н н у ю провинцию на Тамбовски! равнине н на Хопереко-Бузлукской 
низменности. В Правобережье Волги находится Приволжская степная 
провинция н в Заволжье — Заволжская степная провинция. 

Современная природа и история формирования степных ландшафтов 
Правобережья и Заволжья совершенно различны. Правобережье вступи
ло в фазу континентально-денудацнонного цикла развития с верхнемело-
во го, миоценового ш палеогенового времени. А Заволжье освободилось от 
воды лишь в конце неогена. Приволжская возвыш'гнность является бо
лее возвышенной и более пересеченной, чем Стартовая равнина Заволжья. 

Климатические условия Приволжской возвышенности и Заволжья 
также 'различны. На Приволжской возвышенности, особенно в ее север-
кол части, где вдоль Волги тянутся лесные массивы, выпадает больше 
"идков . Кроме, т о п . Волга окалывает размывающее влияние на цикло
ны, идущие с запада. Вследствие этого в Заволжье климат более засуш
ливый, чем в соответствующих широтах Правобережья. Последнее выз
вало в Заволжье сдвиг ландшафтных зон к северу. Причем против лесо-
стеией Правобережья в Заволжье расположены черноземные степи. Про
тив черноземных степей Приволжской возвышенности в Заволжье нахо
дятся сухие степи на каштановых ночвих, а против сухих степей Пра
вобережья за Волгой начинаются полупустыни. 

Все это приводит к необходимости выделения на Русской равнине 
труппы ландшафтов возвышенностей (Приволжской возвышенности, Об
щего Сырта и др.) и гр! «шы ландшафтов низменностей (Ококо-Донской 
шыменности, Сыртовон равнины Заволжья и др.). 

Ландшафты возвышенностей и низменностей на Русской равнине, в 
'] М числе Приволжской возвышенности и низменной Сыртовон равнины 
Заволжья, имеют не только некоторые общие че1ты природы, НО и зна
ч и т е л ь н а различия. Основными типами местности здесь будут долинные 
и водораздельные. 

В пределах Приволжской возвышенности выделяются следующие ти
пы местности: 

1. Пойменный тип местности развит в долинах Волги, Терешки, Мод-



ведицы, Хопра и других рек. В поймах рек находятся -пойменные леса, 
луга, огороды, посевы (.например, сахарной свеклы по Хопру), озера — 

«гарнцы и другие урочища. Необходимо выделять незатонляемые поймы 
и участки пойм с различной продолжительностью затопления. 

2. Надпойменно-террасовый тин рассматривается по отдельным реч
ным бассейнам и по каждой террасе в отдельности, т . к» каждая терра
са имеет свои особенности. Нижние террасы близки к поймам, а верх
ние — к мажорным условиям. 

На террасах наблюдаются урочища песчаных массивов, например, \ 
с. Шереметьевки и у с. Старые Пески по р. Медведице, у с. Нады во 
Хопру. Имеются урочища прежних стариц и притеррасных понижений, 
гряд, бугров, сосновых боров, закрепи иных шелюгой песков, кустов, 
огородов, посевов и т. д. 

'3. Приречный тип местности выделяется тогда, когда коренные бе
рега заметно возвышаются над бечевником, поймой или над верхней над
пойменной террасой. В приречном тине встречаются овраги и балки, в 
[ом число висячие, конусы выноса, оползни, -цирки, бапрачные леса, ви
ноградинки и др. 

Но малым рекам, где русло меаядрирует и подмывает коренные бере
га, образуются крутые яры, -которые составляют особые урочища. В до-
липе Волги по правому «нагорному» берегу крутые берега иногда тянут
ся на несколько километров. В данном случае крутосленный нагорный 
берег составляет одни из подтипов приречного типа местности. 

В ряде м<«т водораздельные пространства постепенно п незаметно пе
реходят в поверхности верхних надпойменных террас минуя приреч
н ы й тип. 

4 . Приводоразлельный тип встречается в местах резкого поднятия 
возвышенностей над низменностями. К этому типу относили уступы 
Приволжской возвышенности над акчагыльской аккумулятивной равни
ной реки Терлики, а также «веицы», ас е. крутые высокие уступы верх
них поверхностей выравнивания Приволжской возвышенности над ниж
ними поверхностями. В отдельных местах Приволжская возвышенность 
заметно возвышается над Оке ко- Донской низменностью. Приводораздель-
ный тип местности составляет также резко подымающиеся над Сыртовой 
равниной уступы возвышенностей Общего Сырта. 

Ъ. Водораздельный тин местности является наиболее распространен
ным. В нем выделяется несколько подтипов. 

а) Планерный подтип соответствует плоским поверхностям с неглу
бокими ложбинами стона, пологими грядами и широкими невысокий 
•буграми. Имеются врезанные вершины оврагов и балок. К этому подтипу 
относятся верхние поверхности выравнивания Приволжской возвышен
ности и акчагыльекпе аккумулл гпвные равнины, например, по реке Те-
решке. 



(1) Додинпо-увалистый подтип распространен на западе Приволжской 
возвышенности, постепенно переходящей в Тамбовскую равнину и Хонер-
ско-Бузулукскую низменность. 

На Волго-Медведицком водоразделе распространены: 
в ) Холмисто-увалистый ш а т н и . 
г) Гридово-холчиетый подтип. 
д) (нлатдово-водоразделъный подтип. К этому подтипу нужно отне

сти останцовые массивы между Волгой и Терешкой (Змеевы горы и др.), 
«•(•танцы в бассейне правых притоков р. Терешкл, а также Гугамьтко-
! етеревятехий кряж, гряда Большой У слон н др. Формы рельефа естап-
Цово-водораздельных массивов довольно разнообразны. Например, Змеевы 
горы имеют увалието-холмнетый вид. Гуселы-ко-Геторенятокнй кряж нме-
>т вид гряды с куполовидными останцами и широкими седловинами. В 
бассейне р. Терсшлш встречаются столообразные останцы. 

|Цоч.венн!1-растительный покроя водораздельного типа местности нахо
дятся в прямой зависимости <гг широтной зональности и ве|)ТИ>клльной 
дифференциации ландшафтов, а на возвышенных и пересеченных уча
стках Приволжской возвышенности еще и от геолого-геомпрфо.логичс-
ских особенностей. 

Г». Низкогорный тип местности хорошо выражен в Хвалынских го
рах. Низкогорный тин паблюдлегоа в районах СараТШйЙШ дислокаций, 
вагаевско-Гсрючкинекнх, зПсдводицко-Нлов.линекнх дислокаций. Лмсо-
горско-Баланд инекого поднятия и др. К ннзкогориому типу нужно так
ие отнести расчлененные уступы верхней поверхности Приволжской воз
вышенности и получившие вследствие этого вид низко горного ландпи! 1р-
та. 

На Гыртовой равнине Заволжья выделяются следующие типы мест
ности: 

1) Подсменный тип местности в долинах рек Заволжья характери
зуется прерывистым распространением пойменных участков, которые 
обычно бывают приуроченными к изгибам рек. В поймах рок находятся 
'юса (по Б. Ирвизу), луга, огороды. 

2) Надпойменно-террасовый тип. 
3 ) Приречный тога местности. 
4 ) Водораздельный тип местности в Заволжье в основном представ

лен двумя подтипами: плакорный и увалистых еыртовых склонов. 
а) Плакорный подтип водораздельных сыртов тдвдяеют плоские 

равнпшл с пологими ложбинами стока .неглубокими зон длинами; лощи
ны используются под пруды и водоемы. Плакорные участки используют
ся под зерновые культуры. 

в ) Подтип увалистых сыртивых ек.пппш характеризуется изрезанно-
стью склонов оврагами, балками и логами, а также увалами между ба
лок и логов. К этому подтипу Сыртовой равнины приурочено наибольшее 



число прудов и водоемов. Пруды, созданные в глубине логов, использу
ются для водопоя скота, а водоемы при впадении логов в речные доли
ны о основном 'Используются для орошения земель на речных террасах 
под плантации овощных культур, кукурузу, кормовые культуры. 

Степи Сыртовой равнины относятся к подзонам черноземных степей 
и сухих степей на каштановых почвах. Помимо зональных различий 
имеют место ландшафтные различия в зависимости от экспозиции и асим
метрии сыртовых склонов и наличия прямой вертикальной дифференци
ации ландшафтов. 

В предалах Сыртовой равнины наблюдается большое разнообразие 
урочищ. Например, урочища отдельных останцовых возвышенностей Три 
Мара и Урае на Хвалынском валу, тор Шчала и Маяк на Пугачевским 
валу, Песчаного Мара — останца Общего Сырта, урочища, соляных ку
полов (Озпнский купол), урочище карстового рельефа в районе города 
Чапаевски, урочища западин, долов, государственных лесных полос, ис-
куеелгеных Лздманов, оросительных систем, обнесенных лесными поло
сами (Таловская оросительная система) и много других. 

Научение ландшафтов степной зоны Поволжья шин .л г наиболее пол
нее хозяйственно использовать ее природные ресурсы и наметить пути 
преобразования неблагоприятных условий природы. 

М. А. Ч п ж о в 

О П Ы Т Ф И З И К О Т Е О Г Р А Ф И Ч Е С Н О Г О Р А Й О Н И Р О В А Н И Я 

И Л А Н Д Ш А Ф Т Н О Г О К А Р Т И Р О В А Н И Я У К Р А И Н С К О Й Л Е С О С Т Е П И 

1. Фпзико-то! графическое картирование конкретных территорий п р и 
обретает все большее и большее значение иак для разработки теорети
ческих в опросов ландшафтоведения, так и для практических целей 
народного хозяйства. 

2 . Украинская лесостепь разнообразна по своей природе и имеет 
сложную морфологическую структуру ландшафлоз. 

Разнообразие природных комплексам! обусловлено сложным взапмо-
дейстг-'сл геот с . о к и п .• кзогел.•• дх сил. Проявление тектонплслих 
структур определяет основные .направления и интенсивность эрозионных 
процесс» и аккумуляции, которым принадлежит ведущая роль в форми
ровании современного рельефа. 

Урочища, типы честности и Физико-географические районы в целом, 
закладываются и формируются в непоедгодственной связи с формирова
нием рельефа территорией. Общие зональные особенности природных ком
плексов ]греобретает своеобразные черты прежде всего в связи с геомор
фологическими особенностями территории. 



В связи с этим, при выделении типологических и региональных еди
ниц ландшафта, в основу кладется принцип генетического комплекса 
компонентов ландшафта, получивших свое развитие в связи с особеннос
тями рельефа. 

3. Провидя рапенировадиде на типологической основе, пани выделено 
в лесостепной зоне Украины нижеследующие дины местностей: равнин-

ный (п.дакпрный), равнинно-волнистый, волнистый, останце во-водораа-
дельный, оврлжно-балочддддй, хол.мнет >трндовын, гря.шва-ложбинный, ищи-
Щ'Чньгй, поименный, надпойменно-девраоовый и тодтровыЙ. 

Каждый из оллх типов представлен ком членом урочищ, физико-гео
графические ус юзия которых определяют направленно хозяйственного 
пен ольоолання угодий п возможности примою-шя еовре.чешьш сельеко-
XI шйетвенной техники. 

4 . Анализ физико-географических особенности! природных комплею 
С11К отдел) ных част -и территорий Уврачшгиий лесс т е н и у'»жда-.т на • 
•в нее.бходимеелп выделения нижеследующих : пионов; 

А ) З а п а д н а я л е с о с т е п н а я п р о в и н ц и я , охватывающая Волынь. Онодье, 
Расточке и Подольское. Плати до границы, проходящей от северо-восточ
ной оконечности Кремепецкнх дор на р . Збруч, д.. обручу до Тодтроиото 
кряжа и затем по толтрам до границы С Молдавией. 

В пределах Западной лровнпцпп выдо.ляша -я области: 
а) Волынская лесостепная область, в которой нами выделены 

районы Пельмене кош плато, Ровенского плато, Гощингкого плато. 
б) Лесостепная область Ополья и Рос то чьи, в которой выделены 

районы Подольской гряды, Гологорского кряжа, Гря.тшого Побужьл. 
Львовского плато, Росточки, Ходоровепто ополья. Саиско-Диестрчвской 
равнины. 

в) Подольская лесостепная область, на те]|риторип историй "лы-
выдедяютея районы Золочев^ко-Креме.дащкого качжа. Тернонолюл.чн'г рав
нины, Авратыпекчй возвышенности, Толтрошт гряды и Подольского При
днестровья. 

г) Днеетровско-Прутекая лесостепная область, в которой выде
ляются Тлумачекий район. Чернолица — За.лавннш-каи ралмгна, р а й о н 
Холннской возвьишлгностдд, Прутекий долинный район, Черновицкое 

'Предгорье и Вуковинское покутье. 

Б ) Ц е н т р а л ь н а я У к р а и н с к а я л е с о с т е п н а я п р о в и н ц и я , охватывающая 
всю территорию лесостепи от Збручл и Театр на западе до Днестра на 
востоке. В пределах дрнтра.пиой провинции выделяются области: 

а) Северная лесостепная область, территория которой разделена 
нами на Горинско-С.лу некий район, Остгхнгмль-Комеояольскнй р-н, Верхяб-
Ростовиикии р-н, Случ-Гнн.юпятскпй р-н, РосьДнепровсвий р-н, При-
ирпенский р - н . 



•б) Буг-Днестровская лесостепная область. В этой области выде
ляются В: рхиеоугс-гснй район. Винницкий, Сросдиебугский, Берш адьекий, 
Смотрнч-Ушуцкий р-н, М'-гилевскгс Приднестровье, Ямпольске." При
днестровье. 

в) Приднепровская лесостепная область, в которой нами выде
лены Ирнтнкичский район, КансвсшгМошногорекий, Днещюкжо-Тясмни-
ский, Притнсменекнй район. 

г) Область южной лесоствнн, в пределах которой выделяются 
Коднмсгсий район, Синюхинский район, Приннтульекий р-н, Приднепров
ский (Онуфриевсжий) район, район долины Днепра. 

В ) П р о в и н ц и я с с т е п н е н н о й л е с о с т е п и П р и д н е п р о в с к о й н и з м е н н о с т и . 
На территории провинции нами выделены нижеследующие области: 

а) Северная лугостепная область, в которой выделяются районы: 
Трубсжекнй, Верхнеудайский, Дубовизовскнй, Супойскнй. 

б) Область центрального левобережья, в которой цслессобрлзно 
выделить 'районы: Рокенскин, Прилукскнй, Ннжнеудайский, Пригул ь-
ский, Хоролскнй, Пселский, Приворскленекий и Псед-Орельокое При
днепровье. 

в) Южная область Приднепровской низменности, в которой про
слеживаются два района — Коломакскпй и Орчипскпй. 

Г ) С р е д н е - Р у с с н а я л е с о с т е п н а я п р о в и н ц и я , в к о т о р о й в ы д е л я ю т с я : 
а) Глухо!) 'Ко-С\мекая лесостепная область, В проймах этой об

ласти выделяются Клев н е к и й , Глуховский, Тсрновскпн, Верхнепселскпй 
'И Ворхпевнреклинокнй районы. 

б) Юго-восточная область Средне-Русской лесостепной провинции, 
в ыкгорой выделяются Богодуховекпй район, Лопаньскпн, Прндоиецкий, 
Харьковский. 

Псего в пределах Украинской лесостепи нами выделено, описано и 
закартировано 66 физико-географических районов, а также, в общих чер
тах указаны нусноввые •возможности по дальнейшему, более рациональ
ному .использованию земельных угодий в урочищах различного типа по 
гриппам районов, а 'иногда и но отдельных! районам. 

Ландшафтная карта выполнена в масштабе 1:750 ООО. 

В. П. О р л о в 

М Е Т О Д И К А П О Л Е В Ы Х К О М П Л Е К С Н Ы Х Ф И З И К О - Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С Н И Х 

И С С Л Е Д О В А Н И Й Н А Р А В Н И Н Н Ы Х Т Е Р Р И Т О Р И Я Х ( н а примере З а п а д н о -

С и б и р с к о й н и з м е н н о с т и ) 

Западно-Сибирская низменность — величайшая внутриконтиненталь-
ная равнина земного шара. Она занимает площадь более. 2,5 или. кв. км 
между 50 и 73" с. ди. и между СО Д1 92° восточной долготы. Почти со 



всех сторон низменность имеет четкие природные границы. Она отли
чается общим незначительным повышением поверхности над уровнем 
океана. К низовьям Иртыша приурочено ее наибольшее понижение, где 
отметки водоразделов не превышают 5 0 — 1 0 0 м абс. высоты. Второе ши
рокое понижение с абс. высотами до 9 0 — 1 0 0 м прослеживается к северу 

от Сибирских увалов. Преимущество принадлежит плоским, слегка 
всхолмленным сильно заболоченным водоразделам с высотами до 
1 0 0 — 1 5 0 м. 

Теологическое строение низменности и особенно история ее рыхтых 
четвертичных отложений до последнего времени оставалась невыяснен
ной. В целом это — типичная аккумулятивная равнина, сложенная пре
имущественно толщами рыхлых или слабосцементированных третичных 
п четвертичных пород. Залегают они •почти горизонтально. Причем в мо-
' 'лпровке современной поверхности и низменности определяющую роль 
играли покровные ледники, пеотектоничеекпе и денудационные процессы. 
Историей четвертичного периода во многом обусловлены ее современные 
природные особенности. 

Благодаря общей ракнпнностп в пределах низменности выражены 
природные зоны от арктических тундр на крайнем севере .ц сухих сте
пей на юге. Это позволяет говорить о Западно-Сибирской низменности как 
0 евоебразной природной стране с чрезвычайно разнообразными физико-
г е о г р афи че с к и м и условиями. 

До последнего времени, из-за весьма тяжелых условий, особенности 
природы обширной части низменности (зоны заболоченных лесов) были 
известны только в пределах сильно размытых узких приречных районов. 
После составления детальных карт с применением аэрофотосъемки при
родная обстановка обширной территории низменности (-«к'лбен.но мезо
рельефа, размещение гидроеети, растительности и др.) стала более или 
менее выясненной. В то же самое время многие заглоченные водоразделы, 
лучше сохранившие пачки ледниковых отложений, до сих пор ,. т а юте я 
неизученными. Их геологическое етроеипе не раскрыто, а методом экстра
поляции на них распространяются выводы, полученные при изучении 
обнажений Во рекам. Такой метод безусловно сыграл огромную роль для 
познания геологического строения и природных условии многих равнин. 
Однако он не может считаться универсальным и вполне применимым для 
комплексного изучения природы зоны заболоченных л е с о в Западно-Си
бирской низменности. Такой метод очень часто приводил к неправильным 
выводам и некачественному обобщению наблюдений. Метод экстраполя
ции, понятно, наиболее оправдан, если наряду с предположениями делают
ся в выборочных пунктах контрольные геологические разрезы, проверка 
1 астительных ассоциаций, гидрологического режима, почв и других при
родных особенностей. Выбор контрольных точек должен строиться не на 
случайных предположениях, а на основе анализа многих общих законо-



мерностей развития природы в конкретных условиях обширной аллюви
альной .равнины. 

Значительно больше имеется сведений о южных лесостепных и стен
ных районах низменности и о 'некоторых местностях северных тундр. 
Это объясняется прежде всего благоприятными для изучения условиями 
природы и хорошей сохранностью маркирующих горизонтов и предметов 
(явлений). 

В изученности Западно-Сибирской низменности наметился глубокий 
разрыв. Фактические материалы по северным и южным районам из-за 
отсутствия достаточных сведений по обширной зоне заболоченных лесов 
рассматривались изолированно вне общей связи с природными условиями 
низменности. Иногда удавалось выявить некоторые закономерности при
родных явлений на небольшой площади в ограниченном районе. При атом 
выводы делались на всю низменность, на соседние территории и для боль
шого отрезка теологической истории низменности. 

Многолетние полевые работы в Западной Сибири, знакомство с об
ширным и фондовыми, картографическими и литературными материалами 
позволили нам идти но л;олько иным нулем к познанию природы низ
менности. 

'В целях понимания закономерностей природных процессов на низмен
ности памп было предпринято комплексное научение явлений и процес
сов на всей территории в целом и о о,р.шло в зоне заболоченных лесов. 
Изучались главные природный особенности соседних, граничащих с низ
менностью территорий. Это позволило придти к интересным выводам. 

а) Для изучения природных особенностей Западно-Сибирской низ
менности нами широко применялся метод «ключей» и составление поле
вых эталонов с, подробным описанием всего обширного комплекса выб
ранных мест. Сеть «ключей» и эталонов строилась не случайно, а исклю
чительно в зависимости от особенностей природной обстановки. В силу 
чего для отдельных мест низменности выбирались один-два контрольных 
пункта (района), а для других — целая группа. 

б) Широко использовался метод полевых маршрутов (наземных и 
аэровизуальных ), которые прокладывались в различных направлениях 
как вне районов « ключей» и эталонов, так и через нпх. Часто палочные 
и аэровизуальные маршруты пересекали друг друга, а в отдельных слу
чаях дубл1гровлли друт друга. 

:11олевые наблюдения по маршрутам и на характерных участках под
робно фиксировались знаками на аэрофотоснимках, сопровождались зари
совками в полевых дневниках, измерениями характерных элементов 

рельефа, растительности др., построением профилей и графиков н фото
графировались. 

в) метод сравнений в процессе нолевых и камеральных работ играл 
•весьма большую .роль. При анализе собранного фактического материала 



з столь однообразных природных условиях, какими кажутся они с перво
го взгляда в Западной Сибири, метод сравнения позволил выделить глав
ные принципиальные .различия тех пли иных генетических особенностей 
природных явлений. В этим отношении весьма трудной оказалась зона 
заболоченных .те мв. С одной стороны, климат, растительность, тючвм, во
ла создают при опредол : ных усыпинх мезорельефа равнины, в одной и 
той же природной зоне однородные ландшафтные сочетания. Например, 
в среднетаежной зоне развиваются верховые болота речных террас, во
доразделов, лощин древнего стока, древних озерных котловин; верховые 
болота В котловинах тср.чокарелпвого, эолового, моренного происхождения; 
смешанная тайга (урча) на хронированных склонах РОЧЙых долин и вч-
Доразделов, на «сухих» участках грив и моренных холмов, на русловых 
валах и т. п. С (ругой едоржы, генезис рельефа каждого из перечислен
ных природных образований весьма различен. При .кажущемся однообра
зии ландшафтных сочетаний выявляются существенные генегпчеекиг. 
различия природы к а ж р и о отдельного участка зоны и низмен шити в 

ЦОДОМ. 

г) Для выявления генезиса того или иного природного комплекс л 
потребовался анализ обширных нолевых и литературных материалов. 

На.м удалось выявить общие закономерности, обусловившие развитие 
в четвертичный период и в современный его отдел; рельефа, гндроеетн, 
озерных котловин, вечной мерзлоты, л.мщ;,]- и к р у ш н - б у г р и т ы х торфя
ников, верхеиых болот и др. Это служили основой для физико-географи
ческого районирования низменности. 

Наиболее важным природным явлением, которое вмело место на низ
менности в четвертичный период, является оледенение. Сейчас для нау
ки вопрос о неоднократном оледенении (покровном) севера Запады-Сн-
б кроной низменности является уже решенным. На основе комплексного 
Физико-географического исследования ннз.чеништн памп установлена гра
ница древнего Орловского (до Самаровского) дюкровного оледенения. 

В современный период на первый план выходят дснудаццецные ( п л о -
В сощнчюный порты на ддервый план выходят денлдуционные (.плос

костной смыв и боковая эрозия) процеесьд и торфшдакоиленне, резко м -
нянмцпе облик низменности на обширных те11рит11рпих. 

А. М. М а р и н н ч , П. П. С и р о т а 

Л А Н Д Ш А Ф Т Н О Т И П О Л О Г И Ч Е С Н А Я Н А Р Т А Ж И Т О М И Р С Н О Г О П О Л Е С Ь Я 

Н А Н О С Н О В А Д Л Я Ф И З И Н О Г Е 0 Г Р А Ф И Ч Е С К 0 Г 0 Р А Й О Н И Р О В А Н И Я 

1. В .пошевнях п р е д ы д у щ и х с о в е щ а н и й по л а н д ш а ф т о ш - д с н и ю ИОМ-
ч л л о е ь , ч ю одной пз п е р в о о ч е р е д н ы х з а д а ч ф и з н к м - г е о г р а ф о в является 
с о с т а в л е н и е л а н д ш а ф т н о т и н о л о г и ч е с к и х к а р г . 
Развернувшиеся раооты по физико-географическому районированию ено-



ообствовали созданию лапдшафтио-тппологических карт. Их составление 
даст ВОЗМОЖНОСТЬ раеда&ттьгвлть как методологические, т а к и прикладные 
вопросы физической географии. 

2. Неполным обл-чсгои мри составлении среддл'масшибных лляд-
шафтно-типологических карт являются типы местности, понимаемые 
нами как определенный приречный с ч и н-;;-, 'имеющий нищие черты 
происхождения, обладающий сравнительно однородными физико-геогра
фическими условиями и одинаковой Направленностью и н:нпеней"ностью 
современных Физико-географических процессов. В пределах одного тина 
местности, как правило, господствует один генетический гни рельефа и 
один вид почв. Другие типы рельефа и виды почв могут встречаться, но 
они играют подчиненную роль. 

3 . Житомирское Полесье — своеобразная физико-гоогрчфиче-чмя об
ласть в пределах Полесской провинции. Область расположена в южном 
Нслесье занимает северо-западную часть Ук ран и некого кристаллического 
щита, что накладывает отпечаток на весь комплекс Физико-географичес
ких условий. Пт других (областей Полесской провинции об засть Жито
мире ксто Полесья отличается наличием ВЫХОДОВ кристаллических п-е • 1, 
положением в пределах ледниковой и внеледннковон зоны, значительно 
•меньшей заболоченностью и распространением лессовых массивов. 

4. В пределах Житомирского Полесья выделено 10 типов местности. 
Среди них: зандровоя равнина с дерново-глнбоподзо.лигтыми почвами и 
лесами борового и суборовогс типа, миренно-ззндровня равнина с преобла
данием дерново-среднеподзол петых тючв т остатками лесов типа суборей 
и сугрудков, долинно-зандровый тип местности с дернопо-слаооподзолн-
стымн и болотными дючвамп, пойменный лугово-болотнып тип местности, 
денуда[(ионная холмистая равнина с дерново-сдабоподзолнетымн почвами 
и л е т к в а я эродированная обезлесенная возвышенность со светло-серыми 
лесными почвами. 

5 . Ландшафтно-типолоптческая карта послужила основой для физико-
географического районирования. На западе области преобладают зандгро-
вьде типы местности, а на востоке шпреяно-зандровыо, что позволило 

разделить область на две подобласти и выделить в их пределах физико-
географичее к лс районы. 

Каждый район характеризуется преобладанием определенного типа 
местности и льмллму для каждого из них рекомендованы определенные 
мероприятия но рациональному использованию земель. 

\&. И. В о " I п а й 

Л А Н Д Ш А Ф Т Н Ы Е К О М П Л Е Н С Ы Д Р О Г О Б Ы Ч С К 0 Й О Б Л А С Т И 

1. Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства иред-
опредс.Д) я Необходим :.. полного и н а : : ' : • рационального использо-



вания местных природных ресурсов. Проблема ландшафтного районирова
ния приобретает исключительно актуально ' значение. Особое внимание 
дел ясно уделяться исследованию и оцеке природных богат.та и дробных 
фи,;; в о - те в гр а ф и ч ее.кИ х ко м п л е к с ов. 

2 . Дрогобычсяая область располагается в средних шпротах умерен
ного пояса, на стыке Западной и Восточной Евроггы, в переходных частях 
двух физико-географических стран; Русской равнины и Карпат. 

3 . Решающее влияние на становление и дифференциацию ландшаф
тов территорий, находящихся на стыке различных стран, и а р я | \ е ГЕО

графическим положением, оказыеают гоолого-морфологич^екне особеишг 
01 и, определяющие местные .климатические условия, а следовательно, ха
рактер экзогенных и почвообразовательных процессов, экологические усло
вия произрастания растительных сообществ. 

4. На территории Дрогобычской области выявляются следующие 
ландшафтные кд кс ы: 

Ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к а я с т р а н а — Р у с с к а я р а в н и н а 

.\1 Л е с о с т е п н а я зона. 1. Провинция возвышенной Вилыно-Подольской 
лесостепи, нодпровин1[ия Подольского лесостенья, область Приднестров
ского Ополья с Зубражно-Луговскнм районом (грядово-холмпстая возвы
шенность с массивами пашен и буковотрабовымн лесами па ощдзолен-
ны.х черноземах и серых лесных почвах). 

А2 Зона ш и р о к о л и с т в е н н ы х л е с о в . 1. Проанцпя Прикарпатской пред
горной дугово-леснон равнины, полпровннцня Восточного Прикарпатья. 

1. Область Дрогобычекого Прикарпатья. П. Подобласть Слнеко-Верхне-
шеотровской аккумулятивной лесо-.дуговой равнины. Районы: а) При-

санокнй (морешы-злндрован бол .тно-боровая низменность с болотными 
и дсещочподзнлнетьгмн песчаными почр-аии). б) Всрг-щицко-ВЯ'Г'ЛЭПй (мо-
ронко-зандровое увалистое л у го во-лесостепное плагго с онодзолениыми чер
ноземами и серыми лесными почвами), в) Верхке-Днестровский (зантро-
во-аллювиальиая террасированная леса)-болотно-.дуговая равнина с болот
ными, луговыми и Подзо.тисто-оглееными почвами), г) СтривионжБы-
СТрНцкий (зандровоаллювиальная увалистая лугоне-десная равнина) . 

II. Подобласть Выстрицко-Стрыйской предгорной лутово-леспой возвы
шенности. Районы: а) Быетрнцко-ТееменннцкнГг (л ею с ко-увал иста л лесо
луговая равпияа с обширными массивами пашни); б) Тесыеиницко-Стрый-
ский (полого-увалистая луговолесная возвышенность). 

2 . Область Станиславского Прикарпатья. Районы: а) Стрыйско-Жида-
чевский (котловинная лесолуговая равнина): б) Стр ы штос (двм некий 
I плоско увалистая террасированн;1Я лугово-лесная возвышенность). 

Б ) Г о р н а я с т р а н а К а р п а т . 1. Провинция горных лушю-лееных Вос
точных Карпат. 1. Область Внешних Скибовых лесистых Карпат. Райо-



ны: а) Верхне-Днестровские Бсскиды (низкогорье с поясами широколист
венных и смешанных лесов); о) Окольекие Бескиды (ереднегорье с поя
сами широколиственных, смешанных, хвойных лесов). 2 . Область цент
ральных Верховннскнх лесово-луговых Карпат с Санеко-Днестровскнм 
и (трыйско-Опх рекнм районами. 

5. На формирование и дифференциацию ландшафтов физико-географи
ческого района существенное влияние оказывают формы рельефа и по
кровные отложения, которые, обуславливая количество поступающего 
тепла, влаги и питательных веществ,определяют характер я размещение 
растительных ассоциаций и типов почв. Междуречные пространства, до
лины рек и разделяющие их склоны являются нсбльшими, но вполне 
самостоятельными индивидуальными природными компшкеамп-местно-
стями, а части их — урочищами и фациями. Однако слабая изученность 
территории затрудняет в настоящее время анализ природы каждого дроб
ного комплекса. 

6. Изучение структуры ландшафтов игах Физико-географических 
единиц дает возможность подметшей даже в ряде пространственно уда
ленных комплексов общие морфотслетические свойства, что создает воз
можность их объединения, группировки. 

7. Прянцнльд типологии индивидуальных комплексов разработаны 
еще. крайне слабо. Объединение их должно базщюватьгя на сходстве, одно-
характерности, генезиса, современных Физико-географических процессов 
и структуры ландшафтов. Практически подобное родства наблюдается в 
ландшафтах развивающихся в однотипных условиях рельефа. 

8 . Мелкие, индивидуальные единицы Дрогобычской области группи
руются в следующие основные типы: 

I Тип приречных (пойменных) .местностей с урочищами: русла, низ
кой п высокой поймы, конусов выы са. Ландшафт урочища определяется со
четанием типов фаций. Например, д Л И низкой поймы — слегка зараста
ющие галечники, для высокой — притеррасная заболоченная пойма. 
П. Тип долинных (иопчено-террлеовых) местностей с урочищами: низ
ких, средних, высоких террас, балок и оврагов. III. Тип склоновых мест
ностей. Склоны долин и вод разделов представляют совершенно особый 
тип местности, характеризующийся высокой интенсивностью различных 
геоморфологических процессов, разнообразием рельефа и покровных от.до-
же 1нй, хорошим др'нажом, пестрым почвенным и растительным покровом. 

Типы урочищ: холодных склонов северной экспозиции и сухих про
греваемых склонов южной экспозиции. Доминирующие фации: «Стилки» 
( 9 0 — 6 0 ° ) . очень крутые ( 6 0 — 3 0 ' ) . крутые (30—15°), пологие 
(15—10°) и очень пологие ПО—5°) склоны, фацин балок, оврагов и 
долин небольших вод о стоков. IV. Тип водораздельных местностей — цент
ральные участки междуречий. Типичны урочища: плооковердиинных, по
лот «волнистых, •всхолмленных, увалистых водоразделов с фациями лож-



бинообразных понижений, оврагов, западин, отдельных гряд, холмов, 
увалов, вершин. 

9. Типология дробных ландшафтных комплексов отвечает запросам 
практики . Она. позволяет разрабатывать системы мелиоративных и агро
технических мероприятии, общие для группы аналогичных комплексов. 

М. Г. З е л а н д и Н. Н. Р ы л ц дс 

Л А Н Д Ш А Ф Т Ы Н О В О С Е Л И Ц Н О Г О Р А Й О Н А Ч Е Р Н О В И Ц К О Й О Б Л А С Т И 
И П У Т И И Х И С П О Л Ь З О В А Н И Я В С Е Л Ь С К О М Х О З Я Й С Т В Е . 

( О п ы т с о п р я ж е н н ы х к р у п н о м а с ш т а б н ы х п о ч в е н н ы х и л а н д ш а ф т н ы х 
с ъ е м о к ) . 

Новоселицкпп район лежит на востоке Черновицкой области. Большая 
часть его территории расположена в долине Прута и только крайние с е -
••• рные участки выходят на Прут-Днестровское междуречье. Долина Пру
та имеет здесь пойму и шесть надпойменных терраспоследоватслыш в г,-

ышающихгн друг над другом. Ступенчатый характер поверхности обу
славливает определенную высотную дифференциацию основных компо
зитов географической среды, а вместе с ними и ландшафтов в целом. 

Лто же Определяет в елецнфнк! сельскохозяйственного использования 
рассматриваемой территории. 

Систематизируя ландшафтные комплевсы Повоеелмцкого района, 
•южно выделить на общем фоне лесостепного тина ландшафта два харак
терных типа местности: долинный и принодораздельнын. Долинный тин 
Честности, охватывающий всю долину Прута, е.бычиняет следующие 
З 'дгнпы местности: пойменный, нижнетеррасовын и верхи•террлсошли. 

Для поймете.14» подтипа \: • пности характерна рлвиинно-бутрнотая 
поверхность, периодически затопляемая воюй. На ней развиваются при
митивные дерновые почвы различной степени оглеепноетн, сформировав
шиеся иод луговой растительностью и кустарниковыми зарослями. Тнпо-
оннчеекую основу {энного нодгина местности составляют два комплекса 
урочищ: Д 1 И З К И Й (вые. 0 ,5—1,Б к) и высокий (1 ,5—2 м) поймы. 

В дгределах низкой поймы чередуются урочища: а) открытых песча-
Но-галечнпковых поверхностей, местами слегка задернованных, б) по
верхностей СО скудной травянистой растительностью, формирующейся на 

слабогумусированных дерновых почвах слоистого иесчаногалечнвРВ 
аллювия, и в ) участков с зарослями ивняков на слабогумусированных. 
перевеянных носках. Хотя низкая пойма, и не представляет большой цен
ности для сельского хозяйства, для нее необходимо выработать мероприя
тия, предупреждающие размыв беретов и развевание песков. 

Для высокой поймы характерны урочища: з) выровненных поверх-



нс-степ с дерново-песчаными маломощными почвами, покрытых злаково-
разнотравной луговой рас тнтедьностыо, б) притеррасных понижений и 
зеплевшнх стариц с иловато-Г*о.и.т.гычи почвами, запятых осоковыми ассо
циациями и к) у ч а т в " чал мощными .терновыми сллоонодзллпетымн 
ликосугллшнстьшн почвами под дре.веено-кустарнпковыми зарослями 
ольхи, древовидных пк и других лиственных пород. Наиболее целесо
образное использование высокой поймы — реконструкции древесно-кус-
тарниковых зарослей к виюокшронзв аиле папа»* насаждения припой
менных лесов, а на расчищенных участках — с о з д а н и е высокпродуктив-
ных сенокосных угодий. 

Нпжиедеррассзый подтип м е с т и - т и оме-г поверхность И&Н&ойее плос
кую и однообразную. Почвы здесь луговые, в различной степени о г леем-
ные, на суглинках делювиальне-аллювилльного происхождения. В естест
венном растительном покрове в прошлом преобладали травянисты > груп
пировки, а в настоящее время доминирует культурная растительность. 
Рассматриваемый подтип местности образует к мит -кча урочнщ первой 
(3—4 м) и второй ( о — 8 м) террас. 

На первой террасе выделяются урочища: а) сравнительно дрениро
ванных, возвышенных поверхностей с мощными дерно.зотлееватыми 
суглинистыми почвами, используемых под пахотные угодья, и б) неболь
ших участков з а п а д и н , старых русел и пойм современных притоков Пру
та, занятых осокор.ттростпикочычи зарослями на л у гово-болотных почвах. 
Дренированные поверхности первой террасы следует включить в кормо
вые севообороты с выращиваниям преимущественно многолетних трав. 
Заболоченные же участки для их интенсивного сельскохозяйственного 
использования тр; 5 у ют предварите ю н ы х мероприятий. 

Типологический облик почти сплошь распаханной второй террасы 
определяют урочища: а) возвышенных поверхностей с черноземновидными 
почвами на легких карбонатных суглинках, б) относительно пониженных 
участков с лугово-черноземнымн почвами различной степени оглеення и 
•заселения, ранее использовавшихся Ява выгоны, а. теперь частично рас
паханных п в ) микропонижонпй н пойм прутских притоков с лугово-бо-
лотнымн почвами под осокозотростнгаковой растительшкггью. В условиях 
благоприятного дренажа здесь с успехом выращиваются основные сель
скохозяйственные культуры. В слу чае же избыточного увлажнения и со-
лонцсватостн необходима применение специальных мелиоративных и 
агротехнических мероприятий но повышению плодородия почвы. 

Верхнетеррасовый подтип честности характеризуется более высоким 
ступенчатым рельеф, ч . осложняемым мнопачи'лепнымп долинами притоков 
Прута, прорезающих поперек террасовые уровни, а также балками и 
оврагами. Почвы представлены здесь целым рядом комплексов почвенных 
разностей, начиная от черло о ; п о д сои иных и Кончая светло-серыми 
онодсолгнными почтами. На верхпел.рра•• озып подтип честности прихо-



дятся основные массивы пахотных земель района. Естественная расти
тельность сохрани тась здесь, главным образом, в виде небольших лесных 
опушек на возвышенных участках. Верхнетеррасовый подтип честно ти 

слагает комплексы урочищ-туррас П р у т а — т р е т ь е й ( 1 5 — 2 5 м) , четвертой 
( 5 0 — 6 0 м), пятой ( .80—100 м), ш е с т о й ( 1 2 0 — 1 5 0 м), а также долпн-
нобалочных систем его притоков. 

Третья терраса, рассеченная редкими промоинами, в основном рас
пахана. Типологический состав ее создают поверхности с «инверсион
ным» комплексом серых и светло-серых оподзоленных почв на делдо-

дчальных тяжелых л г •••«видных суглинках. Появление этих почв на ерлв-
нительно низких высотах пи: к !НО, возможно, с сравнительно более позд
ним уничижением Л Щ Н В ;г с особенностями гидрологического режима 
более низкого уревня жестких грунтовых вод). В восточней части райо
на эти урочища нет.емежаются с у; н ш щ . - ч и каре голых воронок (нр:и,ур«,)-
ченных к западной периферии Липка некого тектонического поднятия с 
близким залеганием гпнеонооного горизонта с дорновотдоеватыми сугли
нистыми почвами, покрытыми разнотравной растительностью. 

На сильно сглаженной четвертой террасе выделяются урочища: а) по
логих склонов с черноземными ошгоолекными (при близком подходе 
жестких грунтовых в- О и лечно-ееными оиодзоленнычи почвами на тяже
лые лессовидных суглинках, распаханных под различные культуры, и 
б) более крутосклонных участков с комплексом вышеуказанных почв раз
личной степени эродированногтн, занятых садами и виноградниками. 

Специализация сельского хозяйства колхозов, где преобладают ком
плексы урочищ третьей и четвертой террас, ориентирована, главным 
образом, на выращивание озимой пшеницы, сахарной свеклы и кукурузы 
как основной базы для. высоко продукт инкого животноводства мол,дно-
мясного направления. Для рационального использования крутых склонов 
этих террас следует поощрять использование их под сады и виноградники 
с одповреченьгм применением мероприятий, предупреждающих зрозию. 

Пятая терраса в основном распахана, но требует обязательного при
менения всего комплекса агротехнических мероприятий, предупреждаю
щих плоскостной смыв. Здесь выявляются урочища: а) нижних пологих 
склонов с черноземами оподзолениыми и темно-серыми опод золенным и 
почвами на тяжелых лессовидных суглинках; б) относительно возвы
шенных .поверхностей террасы, характеризующихся плпболге сильным 
плоскостным смывом, с Ы рычи . н л 10 :е1 ло:ми ЩгНЙЭВЕЯ иа средних и 
тяжелых лессовидных суглинках; в) крутосклонных участий С комп
лексом этих же почв различной степени эродщюванноетн, а в нижней 
части и оглеспности, покрытых суходольной луг дюн растительностью со 
значительной примесью сора яков и т) небольших лесных массивов на 
темно-серых п серых оподзоленных тяжелосуг.тннддетых почвах. П е р ш е 
два типа урочищ распаханы, и такое их использование вполне рацио-



надыю. Урочища крутых склонов используются под выгоны. Однако, 
вследствие низкой производительности травостоя и значительной вытон 

тайности его скотом он уже не может остановить дальнейшего развитая 
активной эрозии. Здесь наблюдается не только плоскостной смыв, но п 
струйчатые размывы склонов. Поэтому дут необходимо срочное задуйте-
нно, строгое регулирование выпаса скота, а на к"|-л-нко опасных в эро

зионном отношении участках еозьшие искусственны.'? лесонасаждении 
и садов. 

Территория шестой -террасы также в основном распахана. Здесь от-
мечаютея урочища: а) пологих склонов со ср.авннте.дьно плодородными 
темно-серыми мюдзоленными почвами па тяже дых л- •• • лпных сл.; т и 
ках; б) более возвышенных поверхностей тщ расы с комплексом менее 
плодородных серых и светло-серых шодзоленных почв Ш тех же лесо-
видных суглинках, требующих специальных мероприятий для Поддер
жания высокого уровня плодородия (восстановление легко утрачивае
мой структуры пахотного горизонта, внесение высоких доз органических 
удобрении, участковое известкование и др.); в) крутоек.ынных учаот-
сткпв с комплексом тех же самых Лолр, но в различной гтепенп иодиер-
женшлх эрозия и поэтому требующих выполнения специальных противо-
эрозпоняых мероприятий и г) участков леса па серых и евст.ю-оерых 
онодзолепных почвах. 

Хотя ллпо.о.глче,-кне условии, хаъл кто ризу ющпе К'.МПЛОКСЫ урочищ 
пятой и шестой террас, как и общее направление в использовании их, 

•во многих сходны, однако для получения высших урожаен ведущих 
культур (сахарная свекла, пшеница, кукуруза) применение всего комп
лекса агромеронриятип особенно необходимо на ш е -той терра т. к. па
хотный горизонт характеризуется здееь значительной выпаханностыо, 
бедностью питательными веществами и обесструктуротюетью. 

Комплекс урочищ долин п р и т о м Прута включает в свой состав уро
чища: а) днищ, местами заболоченных грунтозымн вода.*,-,, с. лугово-
черноземными почвами различной степени оглееняоетп, формпрующими-
ся на делюЕнально-пролювиальных тлжелосутлпнпстых наносах, занятых 
зла к оно-разнотравно-осоковым п ассоциациями: б) склонов с черноземами 
опод.'олонными п темно-серыми оподаокинычи г.нтватыми почвами, 
в) балок и оврагов с неустановившимися склонами, сильно эродирован
ными почвами с редким .разнотравно-зла к овы.м растительным покровом, 
выбитыми пасущимся с к о п и и си юн I поврежденным щшиоиным смывом 
II Г) ПРУДОВ. 

Урочища днищ в настоящее время ими-;-дуются как сенокосы и вы
гоны. Такое их использование не всегда целесообразно, т . к . при устра
нении избытка увлажнения на их потенциально высокоплодородных поч
вах можно выращивать овощные культуры, получая высокие гаранти
рованные урожаи. Широко развернувшееся колхозное строительство пру-



дев и водоемов приведет к сокращению площади этих урочищ. Урочища, 
склонов долин, использующиеся в настоящее время в основном как вы
гоны и только частично как. нахотио-еешж ч'ные угодья кормовых сево
оборотов, должны быть полностью включены в корм ••,;ой севооброт, пред
усматривающей обязательизо применение всех мероприятий но повыше
нию плодородии и предупреждению эрозионных явлений. Для ограниче
ния дальнейшего развития эрозионных процессов в урочищах балок п 
«.•врагов .необходимы агролесомелиоративные мероприятия. И только после 
этого возможно планирование их дальнейшего использования. 

Приводораздельный тип местности представлен в Новоселицком рай
оне грядово-ходмвстым подтипсм мемносеи. Последний характеризуется 
довольно значительной 'расчлененностью рельефа и широким набором 
почвенных разностей, некоторые из которых характеризуются солопце-
ватостью. Данный подтип местности составляют комплексы урочищ гря-
дсво-холмлстых водоразделов и разделяющих их д «лил прнт.лн :з Прута. 

Комплекс урочищ водоразделов слагается из отдельных х пмнетых 
урочищ с отличными микроклиматическими и гидрологическими у с т 
ьями, с темно-серыми и серыми оподзоленными почвами в западной ча
сти района и серыми и оиетдо-..ерыми оподзоленными почвами в ,.(-.-точ
ной части. 

В долинах притоков Прута выявляются урочища: а) днищ с лугозо-
чо/рноземными, местами солонцеватыми почвами, используемыми под ого
родные культуры в овощных севооборотах, 'б) распаханных склонов с 
черноземами ит.г.ч :-ниымп и томночгорьшг оподзоленными почвами в 
западной части района и темно-серыми и серыми оподзоленными почва
ми в восточной части и в) участков леса на серых оподзоленных поч
вах. 

Колхозы, расположенные на территории нрнво.дораздельного подтипа 
местности, по существу не имев*г лугчво-пастйищных угодий. Поэтому 
для укрепления кормовой базы здесь в структуре посевов должно быть 
предусмотрено значительное участие культур, выполняющих этот недо
статок. Следует отметить также необходимость значительного повыше
ния удельного веса садоводства в общем хозяйстве этих колхозов. 

Детальная типизация ландшафтов Новоселицкогэ района я диффе
ренцированная оценка возможно.-лей их рационального использования в 

сельском хозяйстве, сопровождаете я г ' - тветствующямн предложениями, 
оказалась возможной только после составления крупномасштабной поч
венной карты как отдельных колхозов, так и всего района в целом. По
этому крупномасштабное ландшафтное, 'картирование должно идти вместе 
с крупномасштабной почвенной съемкой, т. к. почвы но образному вы
ражению В. В. Докучаева, являются « з е р к а л о м ландшафта» и основным 
средством производства в сельском хозяйстве. 



М. С. К о ж у р и ц а. 

У Ч Е Т С О В Р Е М Е Н Н Ы Х Р Е Л Ь Е Ф О О Б Р А З У Ю Щ И Х П Р О Ц Е С С О В В 

Л А Н Д Ш А Ф Т О В Е Д Е Н И И ( Н А П Р И М Е Р Е Ч Е Р Н О В И Ц К О Й 

О Б Л А С Т И У С С Р ) . 

1. Рельеф, его генезис, возраст, морфомегрия широко учитывается в 
лзндшафтоведенип, в частности для определения типологических еди
ниц-местностей (терраса, холм, др.), урочищ (овраг, балка, др.); фаций 
(старица, карстовая воронка, др.), для определения морфологической 
структуры ландшафта, под кото-рой мы, следуя К. И. Геренчуку 1 ) , пони
маем разнообразие морфологических частей и порядок их взаимного рас
положения. 

2 . Во время изучения геоморфологического строения Черновицкой об
ласти мы обратили внимание на то обстоятельство, что именно совре
менные рельеф»-, бразующи? процессы сказывают решающее влияние на 
создание мезо- и микроформ рельефа, а последние в большинстве случаев 
и принимаются за основу при выделении таких типологических единиц, 
как урочища и фации. 

3. Черновицкая область размещена в пределах Русской платформы, 
предгорного прогиба, Карпатского орогена и чрезвычайно разнообразна 
в геомарфологическом отношении. На юге ее мы встречаем эрозпонно-
тсктонпческнй рельеф Покутско-Буковиноких Карпат, к северу от них 
(между горами и долиной р. II | уд) — эро 1 - !оняо-денудацпонпый и эродн-
онпо-аккумулядшшый рельеф предгорья, « северу от р . Прут — карсто
вый рельеф Приднестровья, структурно-эрозионный рельеф Хотпнской 
: оозышеннеотн, озрлжде-эрезио.гтный рельеф Бессарабского плато и др . 

Каждой из вышеуказанных деоморфологичеекпх единиц свойственна 
своя определенная группа современных рельефообразующнх процессов. 

Для Бессарабского плато (структурно-Молдавская плита) , в связи с 
развитием тектонического поднятия, характерно интенсивное развитие 
оиражно-эрозионных процессов. Долины правых притоков Днестра, глубо
кие (80 — 120 м), у кие (50 — 150 м) и обычно-начннаются донными 
оврагами. Склоны долин расчленены густою сеткой растущих береговых 
оврагов. Овраги, каньонообразные долины и размещенные между ними 
участки плато являются главными урочищами этой территории. 

Поднятая в св1их высших точках до 5 1 4 м, Хотинская возвышен-
и сть •(структурно-Подольский палеозойский горст) расчленена водотока
ми на гряды и платообраедше холмы, склоны которых очень крутые 
вверху и бугристые, оползневые в нижней части. Вершинно-гребневую 

>) К. И. Геранчук. К в о п р о с у о м о р ф о л о г и и и с т р у к т у р е г е о г р а ф и ч е 
ского ландшафта. Д о п о в 1 Д 1 т а пошдом.аения Льв!в. Ушвверст вып . VII, 

част. III 1957 г. 



часть гряд и холмов, склоны различной экспозиции и расчленения, дно 
долин следует новиднмому отнести к основным урочищам X отпиской врз-
вышепности. 

Карстовый рмьоф Покутского Приднестровья характеризуете!! раз
витием ложбин, воронок, глубоких речных шлин и участков плате меж* 
ДУ НИМИ. 

Для ступенчатого террасового рельефа левобережья р. Прут (шесть 
•террас общей высотою 150 м) типично появление оврагов, в з»т- усту
пи! Ш, IV, V надпойменных террас. Чередование равнинных поверхно
стей террас, орографически хорошо выраженных уступов 1. II, 1)1 над
пойменных террас, оврагов, долин притоков Прута является типичным 
.для этой территории. 

В предгорье, где разница вреза главных водотоков — Горста и Пру
т а составляет около 21)0 ч, в посчал ГО-глинистых отложениях 'пятимно
го возраста интенсивно развивается глубинная эрозия правых притоков 
Прута, оползни и енывины на склонах холмов, гряд, долин. В западной 
части предгорья, в езязн с молодым поднятием Ч е р т о й щпИ то роже 
ненкой возвышенности, размах этих движений больше, чем в ваточной 
части. Верховья правых притоков Прута западной ч а с т предгорья ха
рактеризуются ре..питием высоко!! стенки срыва с т а 1я, многоступен
чатых ено.лз:;"й. в , > время как для восточной части более типично 
развитие оплывпн. 

Сов1>еченное рельефообразованне в горной части Черновицкой обла
сти протекает в условиях общего поднятия Карпатских тор. на фоне ко
торого отдельные структуры и их элементы обладают различным темпом 
его. Долины главных рек приурочены в своем размещении к линиям 

•древних и совр.'менных тектоннчеших разломов. Активно развивается 
тлубиииая эрозия рек, денудационные процессы — оползни, осыпи, обра
зование конусов выноса, делювиальных шлейфов. Овраги, рытвины, лож
бины стока, оползни, осыпи, равнинные п.лощллкп террас, дно .релин, 
склоны различной крутизны, различной высоты и конфигурация гребни 
хребтов, вершины гор и др. являются здесь основными урочищами. 

4. Характер современного рельефообразовання обусловлен: различием 
геоструктурных элементов территории, новейшими дифференцированны
ми движениями, литологией 'коренных и четвертичных отложений, фор
мами рель •, созданными в предыдущую геологическую елюху, имеет!ым 
положением местных базисов эрозии и климатическими условиями. Вви
ду небольшой площади области 1К085 кв. м.) для последнего отмечается 
более значительная изменчивость в вертикальном направлении (макси
мальная амплитуда высот достигает 1200 м.>. чем в горизонтальном. 

5. Одновременно отметим, что выявление современных рельефшн'фа-
лующих процессов имеет не только познавательное, вспомогательное зна-



чение при определении низовых типологических единиц ландшафта, но 
и непосредственное практическое, т. е. сразу учитывается в народном хо
зяйстве. 

Ш. В. Л а ш х н я 

К Л И М А Т К А К Г Л А В Н Ы Й В Н У Т Р И Л А Н Д Ш А Ф Т Н Ы Й Ф А К Т О Р 

( Н а примере Ч е р н о м о р с к о г о п о б е р е ж ь я К а в н а з а ) 

1. Главную роль в дифференциации ландшафтов горных стран в це
лом, т. е. на общем фоне их, играет рельеф; орографические рубежи во 
многих случаях являются здесь естественными границами между ланд
шафтными районами и областями. Они, как барьеры, влияют на распре
деление воздушных течений и атмосферных осадков, определяя таким 
образом значительные ландшафтные различия. 

Рельеф играет существенную роль также в развитии и смене высот
ных ландшафтных зон на отдельных орфографических единицах. 

2. Но внутри же ландшафта (высотной ландшафтной зоны), чрезвы
чайно важным фактором является климат. Такая функция климата хо
рошо видна из анализа, природы Черноморского побережья Кавказа, как 
бы являющегося первой (снизу) высотной ландшафтной зоной южного 
склона Западного Кавказа. 

Здесь климат оставляет свой весьма глубокий отпечаток на всех при
родных компонентах: 

а) в связи с влажным климатом весьма характерным для побережья 
Кавказа, является непрерывность в ы в е р и в а н и я и почвообразования во 

всех сезонах тода, приводящие к выносу из коры выветривания огром
ных количеств оснований, кремнезема и других соединений. Лютому ос-
пеелыо тины почв являются здесь клнматогенными. Сравнительно вы
сокие зимние, температуры и обильные атмосферные осадки сноснибству-
ют в известняках интенсивному развитию карстовых процессов не толь
ко в теплее время года, но л зимой. 

б) Довольно высокая влажность и сравнительно высокие температу
ра способствуют образованию в природных условиях большой биологиче
ской массы, особенно растительной. В связи с этим господствующим яв
ляется здесь Колхидский чип растительности с элементами вечнозеленой 
флоры. 

в) Обильные атмосферные осадки обуславливают исключительную гу
стоту гидрелетн. Кроме того, положительный температурный режим во 
многом определяет и их физическое состояние. 

г) Огромная роль климата в моделировке рельефа (водно-эрозионные 
формы) и в хозяйственной деятельности человека. 



3 . Поэтому климат по праву является здесь основным ландшафтооб-
разующпм фактором. Он всем компонентам: гидросети, почвам, расти
тельности, животному миру, рельефу (только в меньшей степени), а так
же и хозяйственной деятельности человека — дает свой тон. 

4. Но климат Черноморского побережья Кавказа является производ
ным в основном от рельефа, от подстилающей поверхности. И хотя вли
яние рельефа на другие элементы ландшафта также огромное, но э т о 
в л и я н и е косвенное и п р о и с х о д и т главным образом через к л и м а т . 

5. Итак, рельеф в горных районах главным образом дифференциру
ет ландшафты, а климат является ведущим фактором внутри ландшафта 
(внутри ландшафтной зоны). 

К. В. К а в р и ш в и л и 

Д И Н А М И Н А Л А Н Д Ш А Ф Т О В В Р И Ц А — А М Т К Е Л Ь С К О Й 

О Б Л А С Т И ( А б х а з с к о й А С С Р ) 

1. Распространенно единот-ннного ландшафта в окрестностях горного 
озера Рица и в бассейне р. Амткели позволяет нам включить их в одну 
генетически однородную таксономическую единицу — во Внешнюю гор
ную область Кавкасиони. 

О другой стороны, большее или меньшее богатств» спектра верти
кальной ландшафтной зональности в отношении друг ;; другу и прису
щая каждой из них некоторая индивидуальность .позволяет сравнивать 
и сопоставлять их, как две разновидности — два ландшафтных района. 

2 . Богатая событиями морфологическая история предопределила в 
Рица-Амтяельской области чрезмерную контрастность рельефа, с обра
зованием глубоких антецедентных долин меридионального направления, 
<; участками типичных каньонов и нависающих над ними скалистых 
г] -".ней, крутизну которых едва охватывает глаз. В колоссальной энер
гии рек, выработавших глубокие теснины и характеризующихся стреми
те.п.ное/тыо стока, таится сила, и м . штаб ерогенетнческих явлений. 

3 . Близость Черного моря и глубокая расчлененность рельефа мери
диональными долинами, открывающими доступ для вторжении вглубь 
гор влажных и умеренно теплых морских масс, предопределяют форми-
]Х)ваняс в Рпца-.\.мткельской области влажного, солнечного, горного кли
мату с .некоторыми чертами и средиземноморского. 

4. Влияние высокогорных хребтов, окружающих бассейны рек Тоги 
и Амткели, сказалось в широком распространении горных мезофилышх 

десен, с аспектами инчт. .и•-еловых, нихтозо-буконых, букош-пихтовых 
и буково-грабовых лесов. Большая энергия рельефа, с глубокими тени
стыми долинами прорыва обусловила проникновение хвойных и смешан
ных горных лесов в предгорья, далеко за пределами нх закономерного 



распространения (до 200 метров высоты над уровнем моря), а также со
хранение богатого дрешпрелик левыми видами подлегочного яруса, что 
и ооадает оригинальность сочетаний растительных аспектов и группи
ровок. 

о. Контрастность рельефа, с тенистыми и глубокими долинами, с кру
тили! и высокими склонами, обусловила сохранность природных ланд
шафтов и кон центра цню жизни и населения за пределами Рицл-Амтке.ль-
скоп ландшафтной области. 

Г). Сезоиньо—циклические изменения ландшафта, правда, «не вно
сят, в сущности, ничего нового в установившийся порядок н о щ е й » , * ) тем 
не мен1Ч' зги «обратимые смены» ландшафта раскрывают богатую карти
ну динамики ландшафтов, дают представление о сменах аспектов в тече
ние цикла, 

Усредненными годичными показателями можно представить ландшафт 
лишь в статическом состоянии, вне анергии и интенсивности физико-
географического процесса, вне смены его во времени. 

7. Весенний сезон в Рица-Лмткелье.кой области — это период наибо
лее высоких расходов и уровней рек и озер. Чем больше бывает накопле
но за зиму снега, и чем жарче весна, тем резче бывает выражен пик, тем 
более ' ' с п ь п ы м бывают йоды р. Г.тн и р. Амгкели, тем стремительный 
поводок, проносящийся, как .ураган. 

Тем не менее, колоссальная разрушительная энергия рек и их весь
ма значительные величины расходов весной определяются не режимом 
выпадающих атмосферных осадков, количество которых так мало отра
жается на стоке, а все нарастающей температурой воздуха. 

Под влиянием горно-долинных ветров, которые к вес-чшнн период 
нередко носит и характер фенов, весьма значительно повышается темпе
ратура воздуха и почвы, сокращаются заморозки и ускоряется не толь
ко таяние снегов, по и в о т и р о в а н и е многих видов растений. 

Разрушение устойчивого снежного покрова происходи! лишь с пер
вых чисел мая месяца, и весна не устанавливается в Рпца-Амгкельскей 
области раньше апреля. 

X. Умеренно теплое лето носит черты континентальное™ климата, 
поскольку Ф о р м а юлил здесь усугубляет интенсивный нагрев поверх
ности. Тем не менее некоторую роль играют Ш горно-долинные ветры И 
бризы на берегах «сер Рнцы и Амтксдп, умеряющие температуры. 

— Большие изгибы и резкие повороты русла р. Геей, с отвесными, 
высокими, подчас неприступными склонами, замедляют скорость долин
ных призов, а н е к о т о р ы е стесненные участки даже гасят их. 

Оползающие и обрушивающиеся снежные обвалы но силе тяжести с 
крутых высоких склонов в поймах долин не только умеряют и понитка-

*)Л. С. Берг. Л.зндшлфтно-географюгсские ЗОНЫ СССР. Сельхозгиз, 
М. — Л., 1931 г., стр. 32. 



ют температуру воздуха п почвы, но и определяют смещение ольхового 
нрнволееьн с вод< разделов в зону распространения смешанных буково-
ннхтовьгх и буково-'пнхтово-еловых лесов. 

Конец лота является периодом очень низких уровнен и незначитель
ных расходов на реках и озерах, когда остается только один источник 
питания в виде снега, сохранившегося в углублениях, в расщелинах пли 
в глубоких известковых карра.х на высокогорных водоразделах, питающего 
водопады и воклюзы, еще так мощно выбивающиеся из известняковых 
скал в начале лета и постепенно истощающиеся к концу злого периода. 

9 . Обильные и внезапные дожди предвещаю!' начало оп ни в Ри-
ца-Амткельскои области, они же значительно понижают температуру 
воздуха, в силу чего гонимые с запада, еще не ослабленные и насыщен
ные влагой воздушные массы, переохлаждаясь при адиабатическом гшг 
жешш, обуславливают развитие конвергенцпонпых процессов. 

С конца сентября дождливость распространяется и па водораздель
ные хребты, где выпадание первого снега наблюдается с конца октября 
а в отдельны'!' годы и раньше. 

Это осенние обильные дожди, носящие нередко и ливневой характер, 
выводят ])[). Гегу и Амткед из летнего покоя; вновь вздуваются [ л;и, 
епдошнььчп каскадами разливаются, и вновь они в силе передвигать ог
ромные глыбы, целые скалы, свалившиеся с высоких п отвесных с к л о 

нов. Набухают подзолистые и подзолисто-карбонатные почвы, подчас 
прекрыиающнеся иод мертвым влажным Шкройом из опадающей листвы 
и хвои. Гул.тым туманим обволакиваются высокие во.дорлз ю ;ы, скрывая 
плавные очертания южных склонов хребта Ацетук, с ц е л о й гаммой аль
пийских ландшафтов, и смелые, резкие, как бы обрубленные -контуры 
хребта Пшегишха. Сквозь обрывки облаков можно разглядеть глубокие 
карры на гребне Арабпкского известнякового массива, с новыми пятна
ми снега. 

Под свинцовым осенним небом теряет свою ослепительную красоту 
ландшафт Рпца-Амткельскоп области, меркнет изумрудная гладь озер. 
Бешсиио стремящиеся потоки вливают свои мутные воды с в : 'комычп 
панпсами в озера, I срашнвают водду сгро-бурмжт тонами. 

10. Для Рица-Амткельекой области характерна довольно суровая и 
холодная зима, с мощным и довольно продоллштельныч снежным попра
вим, что связано с влиянием ок])ужающпх высокогорных хребтов и уста
новившимся в иго время года антициклональным режимом. 

О'хла'ж и т н е территз :>Н'л усугуб [яется к о нт расти есть ю 'рельефа, фор
мой бассейнов рек, орографически отчетливо ограниченными озернщи 
вотловшамя, что епвевбетвует Скодыкеиив) холодных и тяжелых мисс 
да., духа с окружающих высокогорных хребтов на дно глубоких долин 
и КОТЛОВИН, 

С другой стороны, влияние Черного моря сказалось в обильных »е,ад-



ках, выпадающих здесь в виде снега, в мощности его и в большом ко
личестве дней со снегопадами. 

Глубокие снежные сугробы, занесенные снегом дороги, обламываю
щие иод тяжестью снега краны стройных елей и пихт, никак не вяжут
ся с представлением о том, что южнее области можно обозреть ландшафт 
Колхидской низменности, с умеренно теплой зимой, озаренной солнцем, 
преобразованными и обогащенными человеком ландшафтами. 

Хотя снег здесь выпадает в большом количестве и остается в глубо
ких расщелинах висячих долин и каррах высокогорных хребтов на про
тяжении свыше шее си месяцев, тем не менее, эти осадки не могут влиять 
на режим рек и озер, тем более, что для всей области характерны весьма 
низкие температуры. Поэтому, в зимние, месяцы наблюдаются самые низ
кие уровни, минимальные расходы, а также — это период самых незна
чительных колебаний уровней. 

Таким образом, величины расходов и подъемы уровней на реках и 
о ерах области в течение зимы нисколько не соответствуют режиму вы
падающих осадков, так отчетливо отвечающих в это время года ритму 
средиземноморского климата, а более выявляют влияние гор. 

X. Г. Д ж а к е л и 

Ф И З И Н О Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е ( Л А Н Д Ш А Ф Т Н О Е ) Р А Й О Н И Р О В А Н И Е 

Г О Р Н О Й Т Е Р Р И Т О Р И И 

Н а примере Т р и а л е т с к о г о х р е б т а Ю ж н о й Г р у з и и 

1. Горная территории от равнин прежде всего отличается сложностью 
сочетаний разнообразных типов ландльпрта, сравнительно на незначи
тельной по площади территории, что вызывает специфику их изуч ния. 
Пеги на равнине смена ландшафтов в основном определяется шпрот
ной зональностью п степенью влияния океанов или морей, то в торах, 
помимо этих факторов, большое (иногда и определяющее) значение име
ют характер рельефа и связанная с ним специфика высотной зональ
ности. 

2. В горной территории, в зависимости от географического положения 
и гсолого-геоморф(ыогичееких особенностей резко меняются как количе
ство получаемого тепла и влаги, так и их соотношение, что вызывает 
большую Пестроту физико-географических процессов и соетветственно-
мооаичноеть ландшафтов. 

3. Весьма важна экспозиция склонов, их отношение к основным по
токам воздушных масс, влияние прилегающих географических единиц 
и т. д., от которых в значительной степени зависят типология ланд-



шафтов, характер нх высотной зональности и горизонтальной дифферен
ц и а ц и и . 

4. Так как в горах, <в связи с доминирующим физико-географическим 
процессом, смена ландшафтов более резко происходит но высоте, то вли
яние Ш1гротяой зональности на первый взгляд затушевывается, и рель
еф, как главный компонент географической среды и «ведущий» ланд-
шафтно-образующий фактор, заслуживает особого внимания. 

5. При ландшафтном районировании горной территории за основу 
следует брать комплексную особенность (т . е. характер сочетаний со
ставных элементов ландшафта), ее генезис, современный облик и н у г и 
дальнейшего развития. Причем наибольшего внимания заслуживают 1 • 
компоненты, условия и процессы которых важны для хозяйственного 
освоения территории. 

6. Триале гений средне-высотный складчатый хребет (северная пери
ферическая часть Южно-Гргузинского нагорья) расположен в умеренном 

поясе и вытянут в широтном направлении, от Воржомского ущелья 
р. Куры до Ниж.не-Картдийекой равнины, более чем на 140 км в дли
ну, при ширине 30 — 35 км. Наивысшая вершина Кара-Кая достигает 
2 8 5 2 м над у. м. С севера и с востока к хребту примыкают Картлий-
окис кустарниковые степные равнины, а с юга — Южно-Грузинское 
вулканическое горно-луговое нагорье. 

7. Асимметрический Триалетскпй хребет сложен интенсивно дпе-
слоцированными и высоко поднятыми, главным образом, нижлетротич-
ными вулканогенными породами. Хребет резко расчленен, доминируют 
горно-долинные Формы -рельефа. В высокогорной части имеются выров
ненные поверхности с наличием крутосклонных и куполообразных вер
шин, а в предгорной дате — холмисто-.челкоторный террасированный 
рельеф. 

8. Значительное гипсометрическое развитие хребта, неравномерное. 
Елияние Черного моря и основных потоков воздушных масс, неодинакгг 
вый тепловой режим при различных количествах атмосферных осадков, 
увлажненности и испаряемости, а также наличие склонив различных 
экспозиций и крутизны обуславливают необходимость произвести в физи
ко-географической (ландшафтном) отношении как высотную, так и гори
зонтальную дифференциацию хребта. 

9. Учитывая сложность комплекса природных условий, опыты пре
дыдущих исследователей и наши наблюдения, а также вышеприведенные 
общие соображения лаядшафтно-генетпчеокого принципа районирования 
горной территори, считаем 'возможным выделить Трналетский хребет, как 

своеобразную Физико-географическую -область, входящую в состав области 
Малого Кавказа. 

В пределах этого ассиметричного хребта и его нижних склонов, пе
реходящих в состав прилегающих областей, должны быть выделены по 



типу и их группировкам высотные ландшафтные зоны и подзопы. 
На широком и кичим северном, северо-западном и восточном склоне 

выделяются следующие зоны: 

I . ПРЫКУРИНСКАЯ РЛВНИННО-ТЕРРАСИРОВАННАЯ-КУГТАРНП-
КОВО-СТЕГГНАЯ ЗОНА с сухим субтропическим климатом, аллювиаль
ными каштановыми почвами, с господством шибляковых растений. 

Зона значительно изменена, заселена и окультурена под плодоводство. 
II. ХОЛМИГГО-ПРПДГОРНАП ЛЕСНАЯ ЗОНА с умеренно влажным в 

теплым климатом, коричневыми и бурыми лесными почвами, с господ
ством дубовых (гл. г о р . из С) Н э е п с а ) лесов. 

Зона развития плодоводства и виноградарства. 

III. ОРЕДПЕГШ Н1К1ЕГНАН ЗОНА с резко расчлененным)! горно-до
линным р ' е д ь е З ж м , умеренно влажным н прохладным климатом. 

А. II о д з о п а с м с ш а н н ы х л и е т в с н н ы х (с и р е б б-
л а д а и п с м б у к о о ы ч) л с с о в, развитых на буроземных почвах. 

Б. П е д з о н а с м с ш а и и ы х л с с о в (с господством хвойных), 
развитых на горно-подзолиетых почвах. 

Зона богата курортными ресурсами и возможю сгями развитии горно-
десного хозяйства. 

На сравнпзтльпо п о л о г о м и коротком южном склоне центральной части 
хребта (который постепенно переходит в область Южно-Грузинского 
нагорья) должна быль выделена 

111-а II а г о р н о - л у г о в а я и ( I с т с н н е и н о - л у г о I! а я 
з о н а со сравнительно менее расчлененным рельефом, континентальным 
климат, м. черноземовндны.ми почвами и лугами. 

Выше эгид зон в высокогорной гребневой части хребта представлены 
почти симметрично расположенные следующие ландшафтные зоны: 

IV. 1П,11'1)К1;1'(1[>11П4'УБАЛЬПИ11С.Ки-ЛУГ0ВАЯ ЗОНА с холодным и 
влажным климатом, горно-луговыми и дерновыми почвами, лугами, вы
сокотравном и кустарниками. 

V. ОТДЕЛЬНЫЕ «ОСТРОВКИ» ЗОНЫ АЛЬПИЙСКИХ ЛУГОВ с релье 
Фом крутых гребней, вершин и каменников с холодным им влажны 
климат..и, дерново-торфяными, отпасли скелетными почвами и альпий
скими лугами. 

Последние три зоны (Ш-а IV и V) богаты сенокосами и пастбищами 
и шир .до используются для развитии животнооводствл. 

10. Внутри лн.ндшафи ао-:;оннльные различия и характер сочетаний 
аок (т. е. структура высотной зональности) обуславливают необходимость 
подразделения хребта на неравноценные черты физико-географических 
района, а именно; з а п а ш ы й . северный, восточный и центральный. 

В районах выделяются подрайоны, в некоторых из последних-микро-
районы. 



Таким образом, физико-географическое районирование Трддалетекого 
хребта представляется в следующем виде: 

П о д о б л а с т ь Д'аионы П о д р а й о н ы М и к р о р а й о н ы 

Т р н а л е т с к и й 
хребет ( в к о л о т в 
состав о б л а с т и 
М а л о г о К а в к а з а ) 

1 З а п а д н ы й 1. Б о р ж о м - Б а к у -
рианекнй 

а. Л а в о в ы е нла-
т о - Б а к у р о а п -
скос . Г у д с и 
ротское п Д а -

б а д з в е л ь с к о е 

Т р н а л е т с к и й 
хребет ( в к о л о т в 
состав о б л а с т и 
М а л о г о К а в к а з а ) 

1 З а п а д н ы й 

2. Лсппндзкип 

Т р н а л е т с к и й 
хребет ( в к о л о т в 
состав о б л а с т и 
М а л о г о К а в к а з а ) 

II С е в е р н ы й 

Т р н а л е т с к и й 
хребет ( в к о л о т в 
состав о б л а с т и 
М а л о г о К а в к а з а ) 

III В о с т о ч н ы й 3. ТбнЛИССКН!! 

Т р н а л е т с к и й 
хребет ( в к о л о т в 
состав о б л а с т и 
М а л о г о К а в к а з а ) 

III В о с т о ч н ы й 

1. Л.лгетекий 

Т р н а л е т с к и й 
хребет ( в к о л о т в 
состав о б л а с т и 
М а л о г о К а в к а з а ) 

[у Ц е н т р а л ь 
ны;'! 

5. В ы с о к о г о р 
ной части хр. 

Т р н а л е т с к и й 
хребет ( в к о л о т в 
состав о б л а с т и 
М а л о г о К а в к а з а ) 

[у Ц е н т р а л ь 
ны;'! 

б. Ю ж н ы й (Кцнй-
скнп) 

1 1 . Наделенные физико-географические (ландшафтные) единицы 
резко различаются по природным условиям и ресурсам, освоение которых 
значительно зависит от их детального и комплексного изучения. 

Н. М. Д ж л б у а и 

И С Т О Р И Я Р А З В И Т И Я Л А Н Д Ш А Ф Т О В Ч 0 Р 0 Х С К 0 Й Д Е Л Ь Т Ы 

И П Р О Б Л Е М А И Х О С В О Е Н И Я 

1. Изучение устьев крупных рек издавна привлекало интерес иссле-
дойатсдей-геопрафов, гид] теологов, биологов, исмривдй и других специа
листов. Это вызнано тем обстоятельством, что устьевая часть всегда иг
рала и нд-рлет большую ]юль в хозяйственной жизни люден: в устьях 
рев расположены многие из мировых портов; численность населения в 

дельтах некоторых рек очень велика; плодородные почвы устьев рек 



издавна использованы дли сельского хозяйства; в устьях рек всегда име
ло большое значение рыбное хозяйство. 

2 . Изучение ландшафтов дельты р . Чорохи, в свете их развития и " 
освоения, имеет большое научное и практическое' значение. 

3. Лаядшафтообразующие процессы, нвотшшннцие в условиях геогра
фического положения дельты Чорохи, на стыке водостока с морем, харак
теризуются многими особенностями, отличающимися от других частей 
прибрежья Аджарии. Но природные комплексы дельты Чорохи одновре
менно носят и некоторые черты, характерные для всей субтропической 
ландшафтной зоны прибрежной низменной равниы Аджарии. 

4. Специальное ландшафтное исследование дельты Чорохи пока еще 
никем не приводилось. Сравнительно хорошо изучены только некоторые 
компоненты природы. 

5. Ландшафты Чорохской дельты молодые. Подвергаются вечным из
менениям как в силу закона развития природы, таге и под воздействием 
человека. Таким образом, дельта реки Чорохи так лее, как и устьевая об

ласть .любой крупной реки, является категорией исторической. 
Нам принадлежит первый опыт создания комплексной карты дельты 

Чорохи в масштабе 1:50 ООО на основе нолевых наблюдений, но возмож
ности на карте отражены основные различия между природными комп
лексами исследуемой территории. 

6. Дельтовые отложения р . Чорохи по возрасту четвертичные, имеют 
ясно слоистый характер вследствие изменений силы секи переносящей 
наносы. 

7. Дельта Чорохи имеет типичную треугольную форму и характери
зуется многорукавной л островной морфологией. Поверхность дельты 
п р гуд ста клен а едлбонаклояпыми равнинами и микроволн истым рельефом. 

8. Климат дельты — влажно-субтропический, но немного отличаю
щийся своими микроклиматическими особенностями; почвы разнообраз
ные. Встречаются: болотные, аллювиальные, пловато-глсевые и другие 
тины; первобытная растительность встречается рот ко, в основном пред
ставлена при пойменной части. Значительная часть дельты занята куль
турными насаждениями и посевными полями. ЖИВОТНЫЙ мир представлен 
богато. Здесь встречаются как местные, также и мигрирующие формы пер
натых и ихтиофауны. 

9. Многолетние наблюдения и исследования дали нам возможность на 
территории Чорохской дельты (по примеру И. В. Самойлова) выделить 
следующие природные географические компл екеьг ландшафта : 

!. Приустьевой участок реки Порох, сравнительно суженный горными 
хребтами. 

II. Устьевая часть дельты, о в сплю расширенная, которая нами под
разделена « а следующие единицы: 

I) Кахазерская низменная равнина с мнкроландшафтными районами: 



а) древних русел реки Чорохп, часть которых занята городом Батуми; 
б) полоса прибрежных дюн и песков; г) пойма реки Чорзхи. 

II) Заболоченная ма.тонактонная равнина левобережной части дельты. 
III) Предъустьевая часть дельты с подводными комплексами. 
10. Несмотря на то, что освоение дельты Чорохи, с целью ее исполь

зования для хозяйства, началось с давних времен,потенциальные возмож
ности, которые имеются на исследуемой территории для развития народ
ного хозяйства, пока еще полностью не использованы. Дельта Чорохи 
имеет большие возможности для создания пригородного хозяйства, которое 
очень желательно с целью лучшего снабжения жителей г. Батуми; 
имеются также колоссальные возможности развития рыбного хозяйства 
и разведения ценных субтропических культур. 

Г. И. 3 а р д а л и пг в и л и 

С Е Т К А Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О Р А Й О Н И Р О В А Н И Я Г Р У З И Н С К О Й С С Р 

I. Основа экономического районирования Грузинской ССР была за до-
жена в институте географин им. Вахушти АН Грузинской ССР под руко-
п олвом А. Н. Джавахишвил.и. По первому варианту разработанному в 
1 9 1 5 — 19-10 г.г. территория Грузии была разделена на 13 экономпко-
географичоек'нх районов. Указанная сетка была рассмотрена в Госплане 
Грузинской ССР и была положена в основу второго варианта райониро
вания ( 1 9 1 1 — 1952 гг), в котором путем укрупнения число районов до
ведено было до десяти. 

В дальнейшем указанная сетка с незначительным уточнением бы п 
гоможена в оон о'у тех сеток, которые были опубликованы в книге 
Б . Клопотовского и Г. Гвелесиани ««Грузинская ССР с (.4. 1955 г.) , в 
коллективном труде института географии им. Вахушти «Грузинская ССР. 
Экономико-географическая характеристика."» (М. 1950 и 1958 гг) и в 
учебнике экономической географии Грузинской ССР для средней школы 
Г. П. Гехтмана и Л. А. Карбелашвилн. Кроме того, сотки сельскохозяйст
венного районирования Грузинской ССР даны в работах В. Четыркина 
( 1 9 2 8 г.), Закавказского института социалистической реконструкции 
сельского хозяйства ( 1 9 3 1 г.) , группы по разработке размещения и спе
циализация сельского хозяйства Грузинской ССР 11950 г.), Н. Кецховели 
( 1 9 5 7 г.) и Н. Яшви.тн ( 1 9 5 8 г.) . 

II. Быстрые темны развития социалистической экономики сущест
венно изменили географию народного хозяйства Грузинской ССР. Были 

созданы новые промышленные центры, усилилось географическое разде
ление труда, что явилось следствием специализации отдельных админи
стративных к экономико-географических районов. 



III. Деление территории Грузинской ССР на экономические районы 
нами проведено на основе хозяйственной специализации с учетом ур . зня 
развития народного хозяйства. Кроме того, в горных условиях республики 
большое значение имеют природные условия, к сирые значительно обуе-
лавлн; аюг хозяйственную специализацию. 

Такими экономическими районами являются: 
1. К а р т л и — район промышленный (машиностроение, металлургия, 

пищевая, химическая, стройматериалов и легкая) , ндодоводетво-виногра-
дарства и технических культур; 

2. И м е р е т и — район горнодобывающей, машиностроительной, метал
лургической, пищевой, текстильной промышленности, виноградарства и 
виноделия, плодоводства, шелководства и район курортов; 

3. Г у р и я - С а м е г р е л а — район переработки еельедщхозяйстзеняого 
сырья, деревообрабатывающей промышленное) и, субтропических (особен
но чая), технических культур и шелководства. 

4. А д ж а р с к а я А С С Р — район машиностроения, пищевой и химиче
ской промышленности, субтропических (особенно цитрусовых) культур и 
район курортов; 

5. А б х а з с к а я А С С Р — район пищевой и деревообрабатывающей про
мывки нтнедн и добычи каменного угля, субтропических культур, таба
ководства, ш 'лководслпа, район курортов и туризма; 

6. К а х е т и — район пищевой и деревообрабатывающей промышлен
ности, виноградарства И виноделия, технических культур дд табаковод
ства, полеводегва, животноводства и шелководства. 

7. М е с х е т - Д ж а в а х е т и — район горнодобывающей и пищевой про-
М])Дптл[лтноетн (разлив минеральной Воды, яа-лооыривтрения), лагвотно-
водства а 1с1Йон курортов. 

8. Югс - О с е т и н с к а я А . 0. — район горнодобывадощей промышлен-
н о д п , животноводства и лесного х о з я й с т в а . 

9. В ы с о к о г о р н ы й р а й с н В о с т о ч н о й Г р у з и и — высокогорного живот
новодства (преимущественно овцеводство) и лесного хозяйства. 

10. В ы с о к о г о р н ы й район З а п а д н о й Г р у з и и — район лепного хозяй
ства, горнодобывающей промышленности и высокогорного животноводства. 

IV. Экономические районы Грузинской ССР до уршгаю своего разви
тия, направлению профилирующих отраслей и удельному весу в народ
ном хозяйстве республики можно разделить на три труппы: 

а) К шщрщичтткнм районам первой группы относятся Картли, Име
рети и Гурия-Сачегрело, к лорые характеризуются вьо • адч развитием 
п] : мышленпоети, ннт лдеивным сельским хозяйством, и каждый из этих 
ра.йоноз представляет относительно оформленный хозяйетвеяый комплекс, 
с мощной энергетической базой. В хозяйстве этих районов значительное 
мтого занимают отрасли союзного и республиканского значения, они 
имеют крупные промышленные центры, развиты впутрирай иные и меж-



районные связи, а равно н большой удельный вое в объеме валовой про
дукции промышленности республики. Так, у ю юный вас эк- н;>чичоского 
района Картли составляет 4 8 , 0 % , Имеретп 1 7 , 0 % п Гурна-Саметредо— 
1 4 , 0 % (по данным 1957 г.) ; 

б) К экономическим районам второй группы относятся Аджарская 
АССР, Абхазская АССР, Кахети Месхет-Джазахчти. В этих районах удель-
ный вес промышленного производства уступает удельному несу сельско
хозяйственного производства. Промышленность в основном специализи
рована на переработке сельскохозяйственного сырья; значителен удельный 
вес горнодобывающей промышленности. Удельный вес этих районов в ва
ловой продукции промышленности не превышает 7 — 8 % . 

в) К экономическим районам третьей группы относятся высокогор
ные районы Восточной и Западной Грузин и Юго-Осетинской А. 0 . кото
рые находятся в процессе формирования и характеризуются слаборазви

той промышленностью с преобладанием отраслей горнодобывающей и 
лесной. Сельское хозяйство представлено пастбищным животноводством 
и полеводство.м. Слабо развиты внутрирайонные и межрайонные связи. 

V. Принципы и методы экономического и физикот- • «графического 
районирования существенно отличаются друг от друга. Однако между 
нимп имеется много общего. 

Физико-географическое р а н •'• рованне Грузии, проведенное А. Н. 
Джавахишвили, в значительной степени л о н о гниет и подтверждает пра
вильность нашей сетки. Дело в том, что для определенна специализа
ции экономических районов, а следовательно, и установления границ 
В горных условиях важное и решающее значение имеет степень изучен
ности природных условий и ресурсов. В связи с этим на первое место 
выдвигаются физико-географические Факторы, следовательно в горных 
условиях пашен республики для экономического районирования важнее 
значение имеет использование физико-географической г»>тки и ее сопо
ставление с сеткой экономических районов. 

По Физико-географическому районированию А. Н. Джавахишвили 
территория Грузинской СП' разделена на три области: 1) область меж
горных низин; 2) область главного Кавказского хребта; 3) область юж
ною, нагорья. 

Такое деление отражает своеобразие размедцення населения, произве-
дительных сил н средств связи. 

По нашей типологии географическое размещение экономических рай
онов в некоторых частях географически с.впл с е т с данной физико-гео
графической сеткой. 



Л. А. К а р б ел а ш в и л в 

В О П Р О С Ы Р А З М Е Щ Е Н И Я И Н Т Е Н С И В Н Ы Х О Т Р А С Л Е Й 

С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А П О Э К О Н О М И К О - Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И М 

Р А Й О Н А М Г Р У З И Н С К О Й С С Р 

1. В деле .преобразования природного ландшафта в экономико-геогра
фический ландшафт решающее значение имеет способ производства 
средств жизни, а также исторические и социально-культурные условия 
жизни и деятельности человеческого общества. 

В условиях капитализма этот процесс протекает стихийно, а в со
циалистическом обществе планово, в соответствии с основным законом 
социализма, определяющим развитие социалистического производства с 
целью наиболее полного удовлетворения постоянно растущих потребно
стей всего общества путем непрерывного и быстрого развития социали
стического производства на базе высокой техники. 

2 . В области развития производительных сил и, в частности, в деле 
индустриализации страны и социалистической реконструкции сельского 
хозяйства в Грузинской ССР достигнуты громадные успехи. Из отраслей 
сельского хозяйства наибольшие успехи достигнуты в развитии ценных 
отраслей (чаеводство, цитрусоводство, виноградарство и плодоводство), 
ставящих своей целью максимальное удовлетворение растущих потреб
ностей трудящихся страны социализма продукцией названных отраслей 
(чай, цитрусы, фрукты, виноград, вино, консервы, коньяки и т . д.). 

3 . Наряду с ростом площади ценных культур в деле трансформации 
физико-географического ландшафта в экономико-географический ланд
шафт наибольшее значение имели: организация совхозов, МТС и колхо
зов, строительство оросительных каналов и осушение заболоченных моет, 
террасирование части холмов и предгорий, отведенных под ценные куль
туры, выкорчевка части лесов и кустарников, устройство полезащитных 
и ветрозащитных лесных полос, а также облесение некоторых мест. 

Вместе с указанным на преобразование природного ландшафта в 
культурный влияли: рост численности населения и организация новых 
населенных пунктов наряду с расширением существующих поселений; 
индустриализация страны и строительство новых фабрик, заводов, шахт 
и электтнитанций; курортное етроптелгство, а также строительство же
лезных и шоссейных дорог п других средств транспорта и связи. 

4. В связи с указанным, в структуре земельного фонда Грузинской 
ССР произошли значительные изменения. 



З е м е л ь н ы е у г о д ь я 
В % % к итогу 

1920 г. 1957 г 

1920 г. 
в % % к 
1957 г. 

А. Сельскохозяйственные земли — 
всего . 

В том числе: 
а) В ы с о к о к у л ь т у р н ы е з е м л и : ( с а д ы , 

в и н о г р а д н и к и , п л а н т а ц и и ) * . . . 
б) К у л ь т у р н ы е з е м л и ( з е р н о в ы е , тех

нические , о в о щ н ы е и д р . п о с е в ы ) 
в) М а л о к у л ь т у р н ы е з е м л и (сеноко

сы, в ы г о н ы и п а с т б и щ а ) . . . . 

Б. Прочие з е м л и — всего. 

32,0 39,4 121,4 

0,7 3,5 482,3 

10,2 14,7 141,5 

21,1 21,2 100,0 

68.0 60.6 87,5 

И т о г о з е м е л ь 100 100 100 

При горном рельефе страны, каким является Грузия, рост сельско
хозяйственных земель на 2 1 , 4 % является весьма значительным. Пай-
большие успехи достигнуты в расширении площади высококультурных 
и культурных земель (в 4, 8 и 1,4 раза соответственно). 

В связи с происшедшими сдвигами доля сельскохозяйственных земель 
возросла с 3 2 % до 3 9 , 4 'о, что нужно считать большим достижением. 

5. Удельный вес площади высокотрудоемкнх многолетних насажде
ний в общем земельном фонде республики хотя и не велик ( 3 , 5 % ) , но в 
площади сельскохозяйственных и в особенности о срабатываемых земель 
значительно высок ( 9 , 1 % и 2 0 , 3 % соответственно). 

Экономическое значение этих культур еще выше. Доля их продукции 
в валовой продукции сельского хозяйства Грузинской ССР в 19515 году 
была равна 6 0 % (против 2 3 % 1 9 0 9 — 1 9 1 3 г л . ) , а в подсобных хо
зяйствах колхозников — 8 3 , 6 % . 

В 1957 году в колхозах республики на долю многолетних насажде
ний приходилось: 1 3 , 3 % выработанных трудодней, 2 7 % стоимости ос
новных средств и 54 ,6% всех денежных доходов. 

В связи с дальнейшим расширением площади многолетних насажде
ний, в ближайшие годы эти показатели еще более возрастут. 

6. По отдельным экономико-географическим районам Грузинской ССР 
(их 10) значение многолетних насаждений весьма разнообразно. Группи
руя экономико-географические районы республики по основным природ-
но-экономнчеекпм областям, на 1957 г. мы получаем следующие показа
тели (в % % (к республиканскому итогу): 

* Б е з р а з б р о с а н н ы х н а с а ж д е н и и . 



П о к а з а т е л и 
Ч е р н о - .Межгор- Р а й о н ы Ю ж н а я 

м о р с к о е ные рай- К а в к а с и - Г р у з и я 
п о б е р е ж ь е оны они 

/. Площадь многолетних насаж
дений*) 

//. Удельный вес многолетних на
саждений всех хозяйств: 

а) по всей п л о щ а д и з е м л и . . 
б) в о б р а б а т ы в а е м о й п л о щ а д и . 

I I I . Удельный вес многолетних н а 
с а ж д е н и й к о л х о з о в 

а) в в ы р а б о т а н н ы х т р у д о д н я х . 
б) В о с н о в н ы х с р е д с т в а х . . . 
в) 1 д е н е ж н ы х д о х о д а х . . . 

54,1 42,0 2,5 1,4 

7,5 3,3 0,5 0,5 
43,3 14,0 8,1 3,7 

25.4 10,2 3,5 1,2 
37,1 21,9 4.5 4,3 
63,4 43,7 32,8 9,6 

С удалением от субтропической зоны (Черноморское побережье) на 
воет-к, север и иг экономическое значение многолетних культур по
нижается. 

Решающ-т значение сил имеют в экономико-географических районах 
Черноморского побережья, большое значение — в межг иных экзилми-
ко-географпчес-ких районах и незначительное — в рай нах Кавкасиони 
и Южной Грузии. 

7. Дальнейшее усиление использования имеющихся в Грузии благо
приятных иочвенно-климатических 1 1 экономических условий для рас
ширения площади многолетних насаждений (чайный кует, цитрусовые, 
виноградная лоза, фруктовые деревья, тунг, акватинт, благородный лавр, 
бамбук -и т . Д.) является нерв аочевмной задачей текущей с м и л е т к и 
Гру шнекой ССР. Первый секретарь ЦК КП Грузни товарищ В. П. Мжа
ванадзе на внеочепе (Ном XIX ел,осле Коммунистической партии Грузин 
заявил: «Предуоч.тгриваелея подл-ем всех отраслей сельского хозяйства и, 
в 1 -рву»! очередь чаеводства, цитрусоводства, винограда»- тва и плодо
водства, а также продуктивного животноводства» (ЗВ, 19.69 г.. Л: 1 1 , 
сто. 2) . 

В связи с указанным, в Грузинской ССР на 1965 год площадь садов 
увеличивает'.:я до 140 тысяч, геи га; ш, В И Н И ради,с; ., — ло 120 тысяч, 
чайных плантаций —• ю 70 тысяч. цитрусовых — До 13 тысяч и т. д. 

В деле успешного решения поставленных задач решающее значение 
им! ют экономико-географические районы Чсрпоморекодо побережья, а 
также межгорные экономико-географические районы, в виду имеющихся 
здесь о с о б о благоприятных природных и экономических гусловий. 

N. Иорноморекоо побережье Грузи (Абхазская АССР, Колхида, Аджар
ская АССР) является областью субтропического земледелия с пшцеаку-

*) Без р а з б р о с а н н ы х н а с а ж д е н и й . 



совой, топливно-энергетической и машиностроительной промышленностью 
и ку-рортов всесоюзного значения. 

Черноморское и бережье призвано удовлетворить продукцией субтро
пического земледелия (чай цитрусы, лавр, и т. д.) потребности страны 
социализма. Вместе с тем в области имеются благоприятные условия 
для развития субтропического плодоводства (инжир, гранат, маслина, ху
рма и т . д.), а также в известной степени — для континентального пло
доводства (яблони, груши, сливы и т . п.) и виноградарства. 

Дальнейшее развитие названных отраслей призвано удовлетворить 
потребности не только местного населения, курортов и промышленности, 
но и трудящихся Советского Союза. 

9. Экономико-географические районы Межгорья (Западный, Централь
ный и Восточный) являются областью широко развитой топливно-энер
гетической, металлургической, машиностроительной, лепкой и пищевку

совой промышленности, а также •виноградарства, садоводства, технических 
культур, мясо-молочного скотоводства и союзных курортов. 

Исходя из благоприятных природно-экоиомических условий, сельское 
хозяйство данной области призвано, по удовлетворении местных потреб
ностей, дать максимальное количество товарной продукции вина и фру к-

тов для вывоза в другие реснулблики. 
10. Районы Кавкасионн (Западное высокогорье, Юго-Осетинская АО 

и Восточное высокогорье) являются областью горного скотоводства и 
земледелия с благоприятными почвенно-клнматическичп микрорайонами 
в южной зоне ряда административных районов (Онсвого, Знаурежого, Ста-

лннпрского, Ленинского и Душетекого), дающих возможность развития 
континентального плодоводства и виноградарства. 

С удовлетворением потребности местного населения, курортов и ту
ристов районы Кавкасионн призваны дать товарную продукцию для рес
публиканского рынка и отчасти для союзных центров (Фрукты). 

1 1 . Южная Грузия, являясь областью развитого скотоводства и поле
водства, в своей западной часта (адм. районов — Аспиндзекого, Ахалцих-
ского и Адпгенского) имеет благоприятные природно-экономические ус
ловия для развития континентального плодовоетва и виноградарства. 

Плодоводство Южной Грузии призвано дать товарную продукцию и 
для совхозных рынков, а виноградарство, по удовлетворении местных 
потребностей, сырье для шампанского производства. 

К. 0 г а и я и, X. П а з а р я н 

Ф И З И К 0 Т Е 0 Г Р А Ф И Ч Е С Н О Е Р А Й О Н И Р О В А Н И Е Т Е Р Р И Т О Р И И 

А Р М Я Н С К О Й С С Р П О Л А Н Д Ш А Ф Т Н Ы М П Р И З Н А К А М 

1. Принципом физико-географического районирования территории 
любой страны можно считать почти всеми признанные наиболее сущеет-



венные признаки всего комплекса природных условий или основных эле
ментов ландшафта. 

В числе природных элементов ландшафта, несомненно, первостепен
ное 'значение имеет рельеф, под влиянием которого часто определяются 
климатические условия (температура и влажность), которые в свою оче
редь влияют на растительность, а через нее и на животный мир. 

Исходя из этого принципа, в схеме естесгвенно-историко-географи-
ческого районирования Армянской (ЮР можно выделить как две само
стоятельные и по общему характеру основных элементов ландшафта со
вершенно различные области: 

1. Малый Кавказ. 
2 . Армянское вулканическое нагорье. 
Малый Кавказ но своему генезису в основном из себя представляет 

целостную систему складчатых хребтов, а Армянское вулканическое на
горье преимущественно является типично вулканической страной. 

II. Как Малый Кавказ, т а к и Армянское вулканическое нагорье в 
пределах Армянской ССР сохраняют характерные целостные черты гор
ного ландшафта, в то же время выделяясь совершенно особенными и и н 
дивидуальными, с точки зрения т .морфологии, климата и растительно
го покрова, чертами, которые служат основанием для того, чтобы выде
лить каждую из этих областей в самостоятельную ландшафтную единицу. 

III . Особенностью Малого Кавказа! можно считать систему вытяну
тых в определенном направлении непрерывных складчатых хребтов, ко
торые повсеместно выделяются сильной пересеченностью и ярко выра
женными контрастными формами рельефа. 

Одновременно Малый Кавказ, в отличие от Армянского вулканическо
го нагорья, отличается своей умеренной зимой, жарким летом, до
статочным количеством осадков (450 — 700 мм) и горнолесной расти
те.! ьностью. 

Совершенно иными специфическими чертами представляется Армян
ское нагорье. Для этой области типичным можно считать высокие вул
канические горные массивы и рядом с ними лавовые плоскогорья с ог
ромными скоплениями каменистых россыпей. 

Наряду со всем этим, важнейшими ландшафтными чертами Армян
ского вулканического нагорья, которыми оно отличается от Малого Кав
каза, являются сравнительно сухой и суровый климат, почти полное от
сутствие леса и преобладание чернозема на основе продуктов физическо
го выветривании лавовых покровов. В этой области поверхность почвы 
повсеместно покрыта горпо-степноп и горпо-лутовой растительностью. 

IV. Руководствуясь характерными признаками основных элементов 
ландшафта, территорию Армянской ССР можно разделить на десять рай
онов, в том числе: 

Ш 



В М а л о м К а в к а з е : 

1. Лори-Памбакский район, охватывающий памбакекую котловину ц 
долину Дебета. 

2 . Атстевский район. 

В а р м я н с к о м в у л к а н и ч е с к о м н а г о р ь е : 

3. Гукасянекое плоскогорье (включая Кечутскне горы). 
4 . Шнракское плоскогорье, 
о. Массив Арагаца. 
(>. Севанский бассейн. 
7. Район Гегаискпх гор. 
8. Араратская котловина. 
9. Долина реки Арпа. 

10. Зангезур. 
Физико-географические ландшафтные районы Армянской ССР дают 

возможность ближе узнать характерные особенности природных условий 
каждого отдельно взятого района и частично, ориентируясь ими, опреде
лять перспективное развитие сельского хозяйства района, в основном 
учитывая его специализацию. 

Н. К. К е р е и о в 

Л А Н Д Ш А Ф Т Ы С Е В Е Р О - В О С Т О Ч Н Ы Х С К Л О Н О В 

Б О Л Ь Ш О Г О К А В К А З А ( в п р е д е л а х А з е р б а й д ж а н с к о й С С Р ) 

Северо-восточный склон Большого Кавказа в пределах Азербайджан
ской ССР расположен к востоку от 4 7 е 5 1 ' в. д. С севера, и с запада гра
ничит с Дагестанской АССР. С нага от г. Базардюзи (44X5 м) до г. Гяды-
Куркачидаг главным водоразделом Б. Кавказа, с востока — Каспийское 
море. 

Район но своей конфигурации расширяется с юго-востока на сенеро-
занад, его ширина 48° 3 6 ' в. д. доходит до 1 0 1 км. 

Зачатки современной суши на северо-восточном склоне Б. Кавказа 
(в продолах Азербайджанской ССР) 'появились только в конце мезозоя и 
в начале третичной эпохи. После этого происходит неуклонное возра
стание поднятий над опусканием, т. е. происходит разрастание площади 
суши и отмирание морей. Процесс этот распространяется от главных во
доразделов и боковых хребтов к окаймляющим их предгорным межгорным 
прогибам, благодаря чему еще в начале антропогена в пределах совре
менной С-амур-Дивнчннекой низменности существовало море. В дальней
шем в изменении рельефа особую роль сыграло взаимодействие эндоген
ных и денудационных процессов, в частности аррозия (особенно текучих 



вод). Безусловно, ято обстоятельство, т. е. история развития современно
го рельефа и в связи с этим постепенное изменение всех элементов при
родных условии, содействовало формированию современных ландшафтов. 

'Северо-восточный склон отличается от соседних районов, не только 
своим сильно расчлененным рельефом, но и пестрым ландшафтом. Здесь 
встречаются т и п ы ландшафтов, начиная от дюнного, полынного, полу-
пустыннного и низменных широколиственных лесов с лианами до гор
ностепного, кустарникового, горяолесного, субальпийского, альпийского, 
субнпвадьного и шквального. Этот район отличается еще тем, что в вер
ховьях р. Кусарчай, между полосой альпийских лугов и субнивальным 
участком, лежит типичная степь (Шахдюзн) или в другом месте района, 
после полосы субальпийских лугов, у горы Дюбрар ' (2209 м.), на его 
водоразделе и на территории, близко к водоразделу, т. е. выше 2 0 0 0 м., 
развиты горные ксерофиты с широким распространением ежнка ( А с о г й о -
Н т о п ) и местами горные етепп. 

Кроме этого, северо-восточный склон является районом классическо
го развития карста, «глинистого карста» и оползней. 

Поэтому подробное и всестороннее изучение ландшафта района име
ет большое народнохозяйственное значение для республики, так как этот 
район является крупным садоводческим, овощеводческим, животноводче
ским и нефтяным (Сиаазанский р-н) районом республики. Достаточно 
сказать, что только в садах Кубинских административных районов 
имеется 120 сортов яблок, 110 сортов груш, 3 5 сортов елнв, 30 сортов 
абрикосов, 50 сортов черешни, 2 0 сортов алчи и т. д. Вообще в садах Ку
бинского района выращивается 6 5 0 сортов фруктов. 

В небольшой Самур-Дивичинской низменности, которая образована 
аллювиальными, деллювиальными и фдювногляцпадьнымя (Шолларская 
равнина) отложениями, наряду с прекрасными огородами и фруктовыми 
садами, широколиственными лесами, с лианами, болотами, кустарнико
выми местами имеются дюны, полупустыни, сухостойные и вторично-
степные пространства. 

Следует отметить что вертикальная зональность в северной полови
не северо-восточного склона совершенно отличается от его южной поло
вины. Поэтому здесь нельзя одну и ту же вертикальную зону отнести ко 
всему северо-восточному склону, что допустили некоторые наши геогра
фы. 

На северо-восточном склоне развиты следующие ландшафтные зоны: 
1. Северная часть (Куба-Хачмасский район)*) . 
л) ландшафт низменных широколиственных лесов с лианами ниже 

уровня моря и до 500 м (у берегов в виде узкой полосы дюны до посел
ка Мухтадмра); 

*) Т а к о е д е л е н и е не я в л я е т с я р а й о н и о в а н и е м , а д а н о д л я у п р о щ е н и я 
р а б о т ы . 



б) предгорный, степной и кустарниковые пояса ( 2 0 0 - 5 0 0 м) ; 
в) горный .тесной пояс ( 5 0 0 - 1 8 0 0 - 1 9 0 0 м); 
г) высокогорный субальпийский пояс ( 1 8 0 0 - 1 9 0 0 - 2 4 0 0 ) : 
д) пояс высокогорных альпийских лугов и скал ( 2 4 0 0 - 3 2 0 0 м); 
е) еубневальный и невальный участок (выше 3200 м). 
П. Юго-восточная часть (Дюбрар-Дивичпнский район): 
а) дюнный ландшафт в береговой полосе; 
б) полынный полупустынный ландшафт (ниясе уровня яоря до 

200м. ) ; 
в) предгорный сухостепноп пояс ( 2 0 0 - 5 0 0 м); 
г) горно-ксерофнтный иояс с урочищами лесов, одер, оползней, кар

ста (500 1800 1900м) ; 
д) пояс высокогорных субальпийских лугов с урочищами горных сте

пей (выше 1 8 0 0 - 1 9 0 0 м). 
При выделении границ выше указанных ландшафтных поясов мы 

учли влияние на ландшафт всех физико-географических элементов, но 
особую роль придали рельефу и растительному покрову потому, что ха
рактер растительного покрова тесно связан с характером климата данной 
тщфиторин, а также с рельефом, литологпческим составом пород и т. д. 

М. А. К у с е и б о в и Ш. В. К е р и м о в 

Л А Н Д Ш А Ф Т Ы С Е В Е Р О В О С Т О Ч Н Ы Х С К Л О Н О В М А Л О Г О К А В К А З А 

( в п р е д е л а х А з е р б а й д ж а н с к о й С С Р ) 

Настоящая работа является результатом ландшафтных исследований 
за летние периоды 1 9 5 7 и 1 9 5 8 гг. на северо-восточном склоне Мров-
дагского и Шахдагекюго хребтов. 

Па северо-восточном склоне М. Кавказа, который характеризуется 
сложным геоморфологии г ним строением, имеются весьма различные типо
логические группы ландшафтов. Влияние геоморфологии на развитие 
ландшафтов исследованного района огромное. Ввиду сильного расчлене
ния территории на довольно небольшой площади встречается большая 
пестрота элементарных ландшафтов и различное их сочетание. 

Распределение элементарных ландшафтов зависит и от геолого-лито-
логнчеекого фактора. Велика роль тектоники в формировании и развитии 
ландшафтов геооннклпнальных областей. Каждая крупная геотектоничес
кая единица (антиклишрнн и еннклпн р и и ) с/в склонов Малого Кавказа 
характеризуется определенными типологическими группами ландшафтов. 
Причем ландшафты одного тектонического комплекса не встречаются на 
других (например, л .ддшафты, характерные для всего Мровдагского ан-
тиклинория не встречаются в соседнем Шамхорском аитиклянории и пр.) . 



При исследовании ландшафтов молодых горных страд особое внима
ние должно быть уделено не только геоморфологии, но наряду с ней и 

тектонике, от которой, в основное.!, зависит и общая пластина поверх
ности. 

При ландшафтном исследовании должное внимание было уделено кли
матическим и почвенно-растительным факторам и также влиянию чело
века. 

Высотная зональность в пределах исследованного района хорошо вы
ражена. Изменение климатических показателей в пределах одной высот
ной зоны (по простиранию) в основном зависит от условий местности и 
длины данной зоны. Однако в границах наших исследований влияние 
последнего фактора не наблюдается, а если даже наблюдается, то незна
чительно. 

В 'Пределах одной и той же продольной зоны, расположенной на оди
наковой высоте от уровня моря, частое чередование элементарных ланд
шафтов является прямым следствием морфологии и субстрата. А что ка
сается высотного чередования разных ландшафтных зон, подзон и пр., 
то оно является прямым .результатом изменения климата, на которое ог
ромное -влияние оказывают экспозиции склонов, высота местности и про
чие факторы. 

Количество высотных ландшафтных зон зависит в первую очередь от 
широты местности -и высоты горной страны. 

Ввиду большой высотной амплитуры местности в исследованном рай
оне имеются несколько высотных ландшафтных зон, которые группиру
ются в ландшафты инзшггорья, среднегорья и высокогорья. 

Картирование ландшафт до типологических единиц позволило нам вы
делить на с/в склоне Малого Кавказа следующие ландшаФтно-тннологи-
чсские группы, которые объединяют определенные высотные зоны: 

1. Ландшафты в ы с о к о г о р ь я — 2 0 0 0 - 2 2 0 0 - 3 7 0 0 -м подразделяются н а 
две группы: А. —Ландшафты Муровдагского хребта, 

В. —Ландшафты Шахдагекого хребта, 
П. Ландшафты среднегорья ( 9 0 0 - 1 0 0 0 - 2 0 0 0 - 2 2 0 0 м-) подразделяют

ся на группы ландшафтов: В.—Междуречья Геранчай и Гяцджачай, Г. 
— Междуречья Гянджачай и Дзегчай. Д. — Междуречья Дзегамчай и 
Асрикчай и Е. — Ландшафты западной половины Дашкес-ан-Агджаконд-
ского еинклпнория. 

III. Ландшафты визногорья ( 4 0 0 - 5 0 0 - 9 0 0 - 1 0 0 0 м) подразделяются на 
следующие группы ландшафтов: Ж. — Хан.дар-Шаумяновская 3. — Шам-
хорокая, П. — Тауз-Казахская. 



Г. Б . А л и е в 

Л А Н Д Ш А Ф Т Ы И П Р О Б Л Е М Ы Р А З М Е Щ Е Н И Я С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А В 

Н У Х А - З А Н А Т А Л Ь С К О М Р А Й О Н Е А З Е Р Б А Й Д Ж А Н С К О Й С С Р 

Нуха-Зажатальсвий раин расположен в северо-восточной части Азер
байджана. В его состав входят 6 административных районов: Белокан-
ский, Заката.твский, Нахский, Нухняский, Варташенекий и Куткашен-
ский. Площадь района равна 8 2 2 7 км 2 , население — 2 1 1 , 6 тыс. чел. 
(на 1 /11-1956 г.) . На район приходится около 10% территории п 6 .8% 
населения р ее п у б л яки. 

Район вытянут с северо-запада на юго-восток вдоль южных склонов 
Главного Кавказского хребта на 180 км. 

Нуха-Закатальский район имеет весьма сложную орографию. В рай
оне различаются в основном три крупных орографических обдгакта: 

1. Водораздельная часть Кавказского хребта, представляющая собой 
гребневую часть, протянувшуюся с северо-запада на юго-восток с рядом 
скальных оголенных вершин, на которых лишь частично сохраняется 
вечный снег. Здесь располагается зона периодически проходящих по ре
кам гряяе-каменных потоков — селей, приносящих ежегодно народному 
хозяйству огромный ущерб. 

2. Южные склоны Большого Кавказа, простирающиеся от линии по
дошвы гор от 500 метров до высоты, примерно, 3000 метров. Склоны 
гор здесь сильно расчленены поперечными ущельями и долинами рек и 
отличаются большой крутизной. Эта зона покрыта обширными лесами и 
субальпийскими и альпийскими лугами. 

3 . А.дазано-Агричайская подгорная долина, протянувшаяся с северо-
запада на юго-восток, отделяет на всем своем протяжении область юж
ных склонов Главного Кавказского хребта от системы невысоких преры
вистых плоских гряд, известных под названием «Степное плато». Доли
на приподнята над уровнем моря в среднем на 4 5 0 - 6 0 0 метров, а к реке 
Алазанн высоты снижаются до 290 метров. Продолжением Алазаяо-Агрн-
чайской подгорной долины на юго-востоке, начиная от реки Дашагыл-
чай, является Авторанская подгорная долина. 

Высокими хребтами Большого Кавказа район защищен от проникнове
ния холодных воздушных течений с севера, благодаря чему Алазаяь-Ав-
торанская предгорная равнина имеет умеренно теплый мягкий климат 
субтропического типа. Количество осадков колеблется от 7 0 0 мм в рав
нинной части до 1200 мм в горных районах. 

Почвы Нуха-Закадальского района подчинены вертикальной зональ
ности. В самой нижней части района располагаются каштановые солон
цеватые и светло-каштановые почвы. В высоких местах широким поя
сом простираются лесные выщелоченные грубоскелетные почвы. 



На Нуха-Зажатальекой массив тщшходится 8% пахотных земель, 28°/» 
лесов, 6% субальпийских и альпийских пастбищ, 2 5 % садов, 80%• 
орехоплодных, около 2 /3 посевов табака и половина посевов риса рес
публики. Площать под лещиной составляет более 5 0 % площади этой 
культуры в СССР. Нуха-Закатлльский район является крупным табако
водческим и плодоводческим (главным образом, орехонлоды) районом рес
публики с развитым шелководством. 

Район дает большую массу товарной продукции, как табак, шелковые 
изделия, плоды, рис, мед, лесоматериалы, консервы. К потребительским 
отраслям здесь относятся, главным образом, пшеница, кукуруза, ячмень и 
ггр оду кт ы ж и в о т н овод от в а. 

Изучение ландшафтных особенностей, а т а к ж е анализы годовых отче
тов колхозов позволяют выделить в районе три ландшафтных зоны: гор
ную, нре(горную и ннзменпую. 

Почти 9 5 % товарной продукции падает на предгорную зону. Горная 
зона является районом животноводства и слаборазвитого зернового хо
зяйства, а низменная — районом гышлагов и зернового хозяйства. 

Анализ накопленных материалов по Нуха-Закатлдьскому району по
зволяет сделать следующие основные выводы о дальнейших путях разви
тия и специализации хозяйства района. 

1. Развитие сельского хозяйства в районе и в дальнейшем должно 
иметь (В основном полеводческие, табаководческое и шелководческое на
правление. 

В Нуха-Закатальском районе, на который приходится почти половина 
орехоплодных насаждений СССР, должны быть не только полностью вос
становлены в предгорной зоне все площади иод фундуком, грецким оре
хом и каштанами, но ввиду исключительно благоприятных уе.ловш! для 
произрастания в этом районе орохонлодон и высокой их доходности необ
ходимо всемерно расширять существующие площади. Параллельно с оре-
хоплодами возможно значительное расширение, главным образом, в н и з 
менной зоне посадок винограда. Площадь под пшеницу должна быть н е 
сколько сокращена и доведена до размеров, удовлетворяющих потребность 
местного населения. 

2 . Вопрос о строительстве в Нуха-Закатальском районе консервного 
завода необходимо признать неотложным. 

3 . Хотя табаководство дает значительные доходы эта культура яв
ляется крайне трудоемкой, отвлекающей огромное количество труда колхоз
ников, что отрицательно влияет .на развитие других важных отраслей 
на]юдного хозяйства. Поэтому дальнейшее расширение посевных площа
дей под табак нецелесообразно. 

Развитие табаководства должно идти, главным образом, в направлении 
увеличения урожайности и внедрения лучших сортов табака. 

4. Необходимо значительно расширить сырьевую базу шелковой про-



мышленности с тем, чтобы в основном обеспечить мощную шелковую 
промышленность района местным сырьем. 

5. Ввиду того, что опыт последних 3--1 лет показал отличные возмож
ности развитии в Пуха-Заката льскич районе, особенно в его западной 
части, кукурузы, необходимо всячески расширять посевные площади от.» 
кукурузу и на этой базе развивать свиноводство и птицеводство. 

С. В районе тгеютея все возможности всемерного развития овощевод
ства и посадок картофеля. Необходимо сильно увеличить посевную пло
щадь под овощные культуры и добиться нх урожайности. 

7. В целях борьбы с разрушительной СИЛОЙ селевых потоков, прино
сящих огромный вред народному хозяйству и создающих постоянную уг
розу хозяйству колхозников, необходимы радикальные меры по ослабле
нию, а в дальнейшем — полной ликвидации вредных действий селей. 
По мнению большинства специалистов и колхозников надежной мерой 
борьбы с селевыми потоками необходимо .признать строительелво бетонных 
оградительных валов крупного масштаба. Одновременно необходимо рас
ширить посадку лесов, призванных задерживать разрушительную силу 
селей. 

8. Для развития экономики района необходимо разрешить вопрос о 
строительстве железнодорожной линии, пересекающей район в широтном 
направлении и соединяющей его с главной железнодорожной магистралью 
Азербайджанской железной дороги. Новая железнодорожная линия послу
жит мощным толчком для всестороннего развития экономики района н 
прежде всего его промышленности. 

9. Для усиления энергетической базы района необходимо проведение 
газопровода от главной линии строящегося газопровода КарадагАкстифа. 



С О Д Е Р Ж А Н И Е 

I. О Б Щ И Е В О П Р О С Ы Л А Н Д Ш А Ф Т О В Е Д Е Н И Я 
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