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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Географическое положение Приморского
края в зоне перехода Евразийского континента к Тихому океану опреде-
ляет формирование уникальных ландшафтов региона. Здесь, в связи с осо-
быми окраинно-континентальными геолого-геоморфологическими и  био-
климатическими условиями в ходе исторического развития территории
образовались контрастные и сложно дифференцированные равнинные и
горные ландшафты, структурно-пространственная дифференциация ко-
торых во многом определяет ландшафтно-географическую специфику ре-
гиона. В сравнении с другими территориями России они остаются слабо
изученными: отсутствуют стационарные ландшафтные исследования, еще
только формируются базы данных по пространственным закономернос-
тям распределения ландшафтов, не решены многие проблемы их возрас-
тающей антропогенной трансформации в условиях современного приро-
допользования, в том числе минерально-сырьевого.

Актуальность проведенного исследования определяется также тем, что
ландшафтно-географическое изучение сохраняет  важное прикладное зна-
чение в связи с усиливающимся влиянием на экологическое состояние
природных комплексов при интенсификации использования природных
ресурсов Приморского края.

Объектом исследования являются ландшафты Приморского края.
Предмет исследования – структурная, компонентная и экологическая

специфика ландшафтов, их картографирование, использование ландшаф-
тного подхода в выявлении, оценке экологических проблем  минерально-
сырьевого природопользования Приморского края.

Цель исследования – разработка научных основ, практических при-
емов классификации, картографирования природных и природно-техно-
генных ландшафтов Приморского края, включение ландшафтного под-
хода в оценку экологической обстановки в районах минерально-сырьево-
го природопользования региона как элемента всеобщей антропогенной
трансформации природы.

Задачи исследования:
1. Определение и оценка компонентной специфики природных ланд-

шафтов.
2. Выявление закономерностей региональной дифференциации ланд-

шафтов и формирования их пространственной структуры.
3. Разработка основ ландшафтной классификации и создание Карты

ландшафтов Приморья масштаба 1: 500 000.
4. Определение ландшафтного статуса центров угольного и горноруд-

ного минерально-сырьевого природопользования.
5. Оценка техногенного преобразования ландшафтов при минерально-

сырьевом природопользовании в Приморском крае.
Методологической основой данной работы служит системно-картогра-

фический подход к изучению ландшафтов Приморского края. Рассмат-
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риваются и картографируются относительно однородные по генезису гео-
системы, выделяемые на основе анализа компонентов и учета их про-
странственной структуры.

Методика исследования основана на стандартных, принятых в России и
за рубежом принципах и приемах комплексного географического, ланд-
шафтно-картографического, эколого-ландшафтного методов, комплекс-
ного географического анализа компонентов, картографирования и дешиф-
рирования геосистем. Использованы основные положения системного
анализа, проведена статистическая обработка пространственно-морфо-
логических характеристик ландшафтов. Применены ГИС технологии.

Информационная обеспеченность исследования. При описании компонен-
тов ландшафтов использована профильная информация различных органи-
заций, в т.ч. Биолого-почвенного института и Тихоокеанского института гео-
графии ДВО РАН, Приморского управления гидрометеослужбы, фондовых
материалов геологических служб Приморского края и авторские многолет-
ние исследования. Обобщены научные публикации по региону, авторские
материалы детальных средне- и мелкомасштабных карт и отчетов по геоло-
гической съемке (шесть листов геолого-съемочных работ масштаба 1 : 50 000),
составленные совместно с В.К. Мостовым карты ландшафтной типизации
масштаба 1 : 500 000 и карты физико-географического районирования При-
морского края масштаба 1 : 1 000 000 (Фонды по недропользованию по При-
морскому краю). Большое количество полевых данных по физико-географи-
ческим условиям региона получено автором в ходе геологической съемки и
исследования минерально-сырьевых ресурсов Приморского края. Исполь-
зованы и обобщены профильные  фондовые данные Управления по недро-
пользованию Приморского края и других организаций.

В работе представлены материалы  изданных автором среднемасштаб-
ных карт и объяснительных записок к ним: Карта ландшафтов Приморс-
кого края полумиллионного масштаба (Старожилов, 2007) и объяснитель-
ная записка к ней (Старожилов, 2008), Карта ландшафтов Приморского
края масштаба 1 : 3 000 000 (Старожилов, Зонов, 2008), Карта ландшафтов
Приморского края масштаба 1 : 1 000 000 (Старожилов, 2009) и объясни-
тельная записка к ней (Старожилов, 2009), Карта физико-географическо-
го районирования Приморского края (Старожилов, Зонов, 2008) и др.

Выполнен сравнительно-статистический анализ ландшафтной карты
масштаба 1 :500 000. Особое внимание уделялось пространственному раз-
мещению ландшафтов, их видов, родов, классов, их сопоставлению в про-
центном и долевом отношениях в пределах края (по методике Л.И. Ива-
шутиной, В.А. Николаева, 1969). Подсчитаны коэффициенты ландшафт-
ной расчлененности (по Н.А. Фадеевой, 1975). Все количественные ха-
рактеристики, определяемые по картам, разделены на группы простран-
ственных, морфологических и ландшафтных данных.

Полученная автором в результате исследований картографическая,
статистическая и текстовая информация по природным ландшафтам, а
также литературные данные и материалы многолетних исследований ми-

нерально-сырьевых ресурсов рассматриваемого региона положены в ос-
нову изучения изменения структуры природных ландшафтов под  воздей-
ствием минерально-сырьевого природопользования.

Научная новизна. На основе углубленного компонентного анализа фак-
торов природной дифференциации разработана первая региональная лан-
дшафтная классификация, включающая классы, подклассы, роды, виды и
местности. Обоснована легенда и составлена базовая Ландшафтная карта
Приморского края в масштабе 1 : 500 000. Впервые выполнены расчеты
площадей структурно-иерархических подразделений ландшафтов регио-
на, позволяющие устанавливать параметры ландшафтных трансформа-
ций и выявить пространственные экологические проблемы. На основе
ландшафтно-структурного анализа установлен ландшафтный статус тер-
риторий регионального горнорудного минерально-сырьевого природополь-
зования. Полученные ландшафтные материалы предлагается применять
как базовую географическую основу оценки экологических проблем и си-
туаций. Новые научные данные свидетельствуют о существовании в ланд-
шафтном пространстве Дальнего Востока континентально-океанической
дихотомии, имеющей глубинные корни и отражающейся в ландшафтной
дифференциации и организации природной среды.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Обоснование выделения в  фундаменте ландшафтов по петрографи-

ческому составу и структурно-тектоническому положению осадочных,
магматических, метаморфических полигенетических комплексов, опреде-
ляющих базовую, вещественную основу ландшафтов Приморья и флук-
туационно-палеогеографические режимы их развития.

2. Выявление структуры и организации ландшафтов Приморского края
на основе анализа особенностей зонально-азональной дифференциации
компонентов (фундамента, рельефа, климата, почв, растительности), их
отражение в иерархической схеме, включающей классы, подклассы, роды,
виды и местности.

3. Анализ системы природных ландшафтов Приморского края с отра-
жением их  пространственно-площадной горизонтальной и высотной диф-
ференциации территорий, представленной в регионе более чем тремя ты-
сячами гетерогенных взаимосвязанных и взаимообусловленных структур.

4. Статистическая оценка пространственного распределения современ-
ных ландшафтов и их количественных параметров как основы  многоце-
левого применения ландшафтного метода.

5. Представление ландшафтного подхода как базы комплексного ана-
лиза антропогенных преобразований природной среды и конструктивного
начала в обеспечении экологической безопасности минерально-сырьево-
го природопользования Приморского края.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется как
реальным использованием полученных  результатов, так и их потенциалом:
они применимы для экологических оценок, палеогеографических, геологичес-
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шафтно-картографического, эколого-ландшафтного методов, комплекс-
ного географического анализа компонентов, картографирования и дешиф-
рирования геосистем. Использованы основные положения системного
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материалы детальных средне- и мелкомасштабных карт и отчетов по геоло-
гической съемке (шесть листов геолого-съемочных работ масштаба 1 : 50 000),
составленные совместно с В.К. Мостовым карты ландшафтной типизации
масштаба 1 : 500 000 и карты физико-географического районирования При-
морского края масштаба 1 : 1 000 000 (Фонды по недропользованию по При-
морскому краю). Большое количество полевых данных по физико-географи-
ческим условиям региона получено автором в ходе геологической съемки и
исследования минерально-сырьевых ресурсов Приморского края. Исполь-
зованы и обобщены профильные  фондовые данные Управления по недро-
пользованию Приморского края и других организаций.

В работе представлены материалы  изданных автором среднемасштаб-
ных карт и объяснительных записок к ним: Карта ландшафтов Приморс-
кого края полумиллионного масштаба (Старожилов, 2007) и объяснитель-
ная записка к ней (Старожилов, 2008), Карта ландшафтов Приморского
края масштаба 1 : 3 000 000 (Старожилов, Зонов, 2008), Карта ландшафтов
Приморского края масштаба 1 : 1 000 000 (Старожилов, 2009) и объясни-
тельная записка к ней (Старожилов, 2009), Карта физико-географическо-
го районирования Приморского края (Старожилов, Зонов, 2008) и др.

Выполнен сравнительно-статистический анализ ландшафтной карты
масштаба 1 :500 000. Особое внимание уделялось пространственному раз-
мещению ландшафтов, их видов, родов, классов, их сопоставлению в про-
центном и долевом отношениях в пределах края (по методике Л.И. Ива-
шутиной, В.А. Николаева, 1969). Подсчитаны коэффициенты ландшафт-
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Полученная автором в результате исследований картографическая,
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нерально-сырьевых ресурсов рассматриваемого региона положены в ос-
нову изучения изменения структуры природных ландшафтов под  воздей-
ствием минерально-сырьевого природопользования.

Научная новизна. На основе углубленного компонентного анализа фак-
торов природной дифференциации разработана первая региональная лан-
дшафтная классификация, включающая классы, подклассы, роды, виды и
местности. Обоснована легенда и составлена базовая Ландшафтная карта
Приморского края в масштабе 1 : 500 000. Впервые выполнены расчеты
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Основные положения, выносимые на защиту:
1. Обоснование выделения в  фундаменте ландшафтов по петрографи-

ческому составу и структурно-тектоническому положению осадочных,
магматических, метаморфических полигенетических комплексов, опреде-
ляющих базовую, вещественную основу ландшафтов Приморья и флук-
туационно-палеогеографические режимы их развития.

2. Выявление структуры и организации ландшафтов Приморского края
на основе анализа особенностей зонально-азональной дифференциации
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3. Анализ системы природных ландшафтов Приморского края с отра-
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ференциации территорий, представленной в регионе более чем тремя ты-
сячами гетерогенных взаимосвязанных и взаимообусловленных структур.
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ных ландшафтов и их количественных параметров как основы  многоце-
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5. Представление ландшафтного подхода как базы комплексного ана-
лиза антропогенных преобразований природной среды и конструктивного
начала в обеспечении экологической безопасности минерально-сырьево-
го природопользования Приморского края.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется как
реальным использованием полученных  результатов, так и их потенциалом:
они применимы для экологических оценок, палеогеографических, геологичес-
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ких реконструкций, регламентирования природопользования, проектирования
строительства, прогноза природной обстановки и чрезвычайных ситуаций про-
ектными организациями, Комитетом по недропользованию Приморского края
(текстовые и картографические оцифрованные материалы переданы в инфор-
мационные фонды Комитета). Авторские материалы используются учебны-
ми, научными и производственными учреждениеями биолого-почвенного, гео-
графического, геологического, геохимического и экологического профилей,
применяются при обучении студентов географического, экологического и био-
лого-почвенного направлений университетов юга Дальнего Востока и Евро-
пейской части России, вошли в Атлас Приморского края  и ландшафтные
карты Приморского края масштабов 1 : 500 000 и 1 : 1 000 000.

Диссертационные материалы применяются автором при чтении кур-
сов «Ландшафтоведение», «Геохимия ландшафта» на географическом и
прикладной экологии факультетах Дальневосточного федерального уни-
верситета, а также учеными и специалистами в научной и преподаватель-
ской деятельности на факультете географии Российского государственно-
го педагогического университета им. А.И. Герцена и кафедре физической
географии и ландшафтоведения Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова.

Апробация результатов исследования и публикации. Отдельные положе-
ния работы докладывались на научных форумах и научно-практических
конференциях: Москва, 2006; Владивосток, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011; Би-
робиджан, 2006; Новочеркасск, 2007; Санкт-Петербург, 2007; Великий Нов-
город, 2007; Калуга, 2008; Биробиджан, ИКАРП, 2008; Иркутск, 2009; Ве-
ликий Новгород, 2009; Хабаровск, 2009. Доклады по теме работы  были
сделаны на заседаниях секции Ученого совета ТИГ ДВО РАН и Ученого
совета Института окружающей среды ДВГУ в 2007–2010 гг.

 Работа выполнена в рамках реализации Инновационной образователь-
ной программы Дальневосточного федерального университета и Приори-
тетного национального проекта «Образование».

По теме диссертационного исследования опубликованы 122 научные рабо-
ты: из них 17 монографий, 9 учебных пособий, 6 учебно-методических комп-
лексов общим объемом 206,2 печатных листов. Изданы следующие карты:

1. Карта ландшафтов Приморского края масштаба 1 : 1 000 000. – Вла-
дивосток: Электронные карты Приморского края. ТИГ ДВО РАН, 2006.

2. Карта физико-географического районирования Приморского края
масштаба 1 : 1 000 000. – Владивосток: Электронные карты Приморского
края. ТИГ ДВО РАН, 2006.

3. Карта ландшафтов Приморского края масштаба 1 : 500 000 (Москва,
ВНТИЦ, 2007).

4. Карта ландшафтов Приморского края масштаба 1 : 3 000 000 (Атлас
Приморского края. Владивосток, 2008).

5. Карта физико-географического районирования Приморского края
масштаба 1 : 8 000 000 (Атлас Приморского края. Владивосток, 2008).

6. Карта ландшафтов Приморского края масштаба 1 : 1 000 000 (Вла-
дивосток, 2009).

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, заключения и списка литературы. Работа содержит 285 страниц ма-
шинописного текста, включая список литературы из 305 наименований,
из них 20 на иностранном языке, 62 рисунка и  22 таблицы.

Благодарности. Выражаю признательность за ценные советы и консульта-
ции П.Я. Бакланову, Б.А. Воронову, А.Н. Качуру, А.Н. Махинову, П.В. Ива-
шову, З.Г. Мирзехановой, Ю.Б. Зонову, П.Ф. Бровко, А.С. Федоровскому,
А.М. Горчакову, С.М. Краснопееву, Л.Т. Крупской, А.М. Дербенцевой и дру-
гим коллегам. Особо благодарю научного консультанта доктора географи-
ческих наук, профессора В.И. Булатова.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Обоснование выделения в фундаменте ландшафтов по петрографичес-
кому составу и структурно-тектоническому положению   осадочных, магмати-
ческих, метаморфических  полигенетических комплексов, определяющих ба-
зовую, вещественную основу ландшафтов Приморья и флуктуационно-палео-
географические режимы их развития

Рассматривая целостность природы, вытекающую из взаимопроник-
новения друг в друга, взаимосвязанности и взаимообусловленности ее
компонентов и факторов, в т.ч. фундамента как вещественного компо-
нента и фактора ее эволюции, можно говорить о том, что и ответствен-
ные за формирование ландшафтов тектонические режимы (рубежные,
флуктуационные и др.), и  вещественные комплексы, консервативные
компоненты играют значимую роль в формировании структуры и про-
странственной организации и эволюции ландшафтов Приморского края
(Старожилов, 1987, 1988). Поэтому, исходя из представления о равнознач-
ности всех компонентов и факторов динамики ландшафтов и слабой, с
позиций ландшафтной географии, изученности его фундамента, были про-
ведены дополнительные исследования.

Для современного понимания с позиции ландшафтной географии ка-
чественной определенности фундамента и его значимости в ландшафт-
ной компонентной специфике ландшафтных геосистем разноранговых
динамических геосистем Приморского регионального звена необходимо
рассматривать его на фоне общей палеогеографической эволюции значи-
тельно большего пространства, с учетом своеобразия континентально-
океанической дихотомии, закона фундаментального дуализма суши и моря.
Эволюция фундамента ландшафтов на примере Сихотэ-Алиня, Сахалина,
Хоккайдо и прилегающих областей, определяющая важнейшие черты па-
леогеографии и последующего разделения на физико-географические стра-
ны и провинции, разделяется на два генеральных этапа: аккреционный и
постаккреционный (Старожилов, 1987, 1988, 1990, 2004, 2007 и др.). Аккре-
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ческих, метаморфических  полигенетических комплексов, определяющих ба-
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ционный отвечает аккреции геолого-структурных подразделений Тихоо-
кеанской палеоплиты к палеоконтинету.

Аккреция происходит дважды. Первая соответствует аккреции в доме-
ловое время Приморского палеоплато к активной окраине Ханкайского
массива. Второй этап аккреции отвечает аккреции в докайнозойское вре-
мя к сформировавшейся в меловое время активной окраине (восточная
окраина Приморского палеоплато) более молодых геолого-структурных
подразделений Тихоокеанской плиты.

Постаккреционный этап характеризуется дальнейшим «созреванием»
(континентализацией) соответствующих нарастивших континент микро-
плит. Характеризуется также формированием отличающегося по возрас-
ту, составу, мощности чехла уже ставших фундаментом микроплит. Кон-
тинентализация, сопровождающаяся формированием складчатых горных,
предгорных и равнинных областей, предопределила рубежные особенно-
сти формирования ландшафтов и геосистем.

Определяющим в формировании фундамента кайнозойских и современ-
ных ландшафтов и геосистем (закартированных автором  в масштабе 1 : 500 000
в Приморском крае) является нижнекайнозойский этап континентализа-
ции территории. В это время произошло разделение данной территории на
платформенную равнинно-рифтогенную Уссури-Ханкайскую область и
горную складчатую Сихотэ-Алинскую. На большей территории края сло-
жился определяющий в формировании ландшафтов коренной  фундамент.

В результате образовались сложно дифференцированные по петрографи-
ческому составу и возрасту вещественные комплексы. Для географической
оценки  вещественных комплексов фундамента использованы  материалы гео-
лого-съемочных работ автора масштаба 1 : 50 000, как фондовые, так и опубли-
кованные (Старожилов, 1980–2011). Выделены стратифицированные веществен-
ные комплексы фундамента ландшафтов, такие как алевролитово-песчанико-
вый, сланцевый и другие (30 комплексов). Наименование вещественному ком-
плексу дано по преобладающим в их составе петрографическим разностям
горных пород, например, по преобладанию в комплексе алевролитов и песча-
ников дано название – алевролит-песчаниковый вещественный комплекс, и
так далее. Выделены также по возрасту и составу интрузивные, экструзивные и
эффузивные комплексы (26 комплексов). Обобщение геологических материа-
лов и ландшафтное картографирование определили  ландшафтные рубежи
вещественных комплексов (они фиксируются при характеристике  выделов
ландшафтов).  Другой особенностью фундамента можно назвать его неогено-
вую и палеогеновую рифтогенную активизацию, хорошо отражаемую базито-
вым магматизмом, продуктами которого сложены многочисленные базальто-
вые плато, а также флуктуационные четвертичные и современные горст-гра-
беновые движения, изменяющие ход эволюции ландшафтов.

Всего в фундаменте ландшафтов по петрографическому составу и струк-
турно-тектоническому положению на основе сопоставления авторских карт
геологических формаций и ландшафтного районирования в структурно-тек-

тонических зонах Приморья выделяется более сорока осадочных, магма-
тических, метаморфических полигенетических комплексов, определяющих
базовую, вещественную основу ландшафтов. В разработанном автором ва-
рианте эволюции фундамента ландшафтов зоны перехода Евразийского
континента к Тихому океану установлены кайнозойский, палеогеновый,
неогеновый, четвертичный флуктуационный  режимы развития ландшаф-
тов. В условиях континентально-океанической дихотомии возрастает роль
анализа тектоники и вещественного  состава. Тектонический режим опре-
деляет потенциал динамики и стабильности, а вещественные комплексы,
являясь поставщиками материала (геохимического, минерального и т. д.),
характеризуют вещественно-материальный потенциал геосистем.

2. Выявление  структуры и организации ландшафтов Приморского края на
основе анализа особенностей зонально-азональной дифференциации  компонен-
тов (фундамента, рельефа, климата, почв, растительности), их отражение в иерар-
хической схеме,  включающей классы, подклассы, роды, виды и местности

2.1. Приморье в системе ландшафтов России (принципы классифика-
ции, картографирование, новые подходы)

Обращаясь к вопросу классификации ландшафтов территории России
и месту в нем Приморья, следует отметить, что систематика ландшафтов
Приморья первоначально была выполнена А.Г. Исаченко и И.С. Гудили-
ным: под их редакцией созданы опубликованные ландшафтные карты СССР
(Исаченко, 1985, Гудилин, 1980) с детальными легендами. Оба автора ис-
пользуют достаточно сложные матричные легенды: по вертикали (сверху
вниз) размещены зональные подразделения, по горизонтали (слева на-
право) классификационные единицы, отражающие «азональные» факто-
ры – геологическое строение, литологию, высотную ярусность.

В схеме таксономических единиц И.С. Гудилина высшей единицей на-
зван «раздел ландшафтов» – это наземные ландшафты, которые подраз-
деляются на два отдела: равнинно-платформенный (их в Приморье нет),
и горных подвижных поясов. Далее следует подразделение их на группы
ландшафтов с одним названием – «суббореальные континентальные». В
современных словарях разделы и группы ландшафтов как классификаци-
онные единицы отсутствуют (Пичугина, 2010). У А.Г. Исаченко в его сис-
теме  ландшафтов СССР высшей классификационной единицей являются
зональные группы или серии, учитывающие имеющее глобальное значе-
ние, климатическое в своей основе, зонально-поясное подразделение суши
(в Приморье – суббореальный (южная часть) и бореальный (северная
часть, на широте Хабаровска) пояса, с последующим разделением на зоны.
При этом учитывается фактор секторности (удаленности от океанов), с
выделением секторных рядов. Приморье входит в Притихоокеанский (Даль-
невосточнный) сектор. По сочетанию зональных и секторных критериев
выделяются типы и подтипы ландшафтов.

У И.С. Гудилина эта совокупность единиц называется «поясно-секторные
группы». В сочетании с выделенными классами (их 4, в т.ч. 2 для Приморья
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– равнины межгорные, горы) и зональными группами ландшафтов автором
показана приуроченность к ним родов ландшафтов: в бореально-приокеани-
ческом и суббореальном (тихоокеанском) на равнинах межгорных и пред-
горных, в горах с выделением региональных вариантов, среди которых явно
должен быть, но не назван тот, что соответствует Приморью.

Следующая ступень у А.Г. Исаченко – классы (подклассы) ландшафтов –
учитывает главные высотные ландшафтные уровни – равнины и горы. В
дальнейшем разделении на подклассы (равнины низкие, высокие; низкого-
рья, среднегорья, высокогорья) отражается ярусность ландшафтов, транс-
формирующая зонально-секторные черты в связи с ростом высоты и пред-
ставляющаяся в виде высотной поясности. Важное ландшафтообразующее
значение твердого фундамента с присущим ему рельефом и составом под-
стилающих пород показывается одной из главных классификационных еди-
ниц, которая называется род ландшафта. Род ландшафта – один из главных
критериев, отражающих и секторность, и ярусность, и генетическую спе-
цифику, но А.Г. Исаченко это словосочетание не употребляет. Детальный
анализ построений А.Г. Исаченко выполнен в диссертации.

По схеме поясно-секторных групп, типов и подтипов ландшафтов
И.С. Гудилина Приморье попадает в группу СБпр – Суббореальные при-
океанические (Тихоокеанские) с широтно-зональным типом – широко-
лиственно-лесные (80) и высотно-зональным типом – горные широколист-
венные леса (81). Но основную территорию (Сихотэ-Алинь) занимает бо-
реально-приокеаническая  секторная группа (Бпр) с горными таежными
лесами (43), граничащая на СЗ (в сторону Амура) с подтаежными (мелколи-
ственно-хвойными) лесами (42). Выделяются классы, группы, роды. Деталь-
ный анализ построений И.С Гудилина выполнен в диссертации. Констатиру-
ется, что  описания ландшафтов как такового у И.С. Гудилина нет, и вся
монография, в соответствии с названием, фактически развернутая легенда.

На основе обзора положения Приморья в системе ландшафтов России
сделано несколько выводов.

 1. Предлагаемые классификации и подготовленные (опубликованные)
ландшафтные карты заложили основы мелкомасштабного ландшафтного
картографирования региона.

 2. Имеющийся опыт может и должен быть использован при создании
ландшафтных карт другого масштабного ряда – среднемасштабных (мил-
лионных и полумиллионных).

2.2. Классификация ландшафтов Приморья
Автором разработана классификация и легенда ландшафтов Приморс-

кого края для карты масштаба 1: 500 000. За основу взята система типоло-
гических рядов регионального уровня А.Г. Исаченко (1991). Использова-
ны также теоретические положения ландшафтного картографирования
Ф.Н. Милькова, В.С. Преображенского, И.С. Гудилина и др. исследовате-
лей, в частности, В.С. Тикунова (1997).

Информация по компонентам ландшафтов (они приведены в гл. 2) дала

возможность на региональном уровне в Приморском крае выделить иерархи-
ческие единицы ландшафтов: местность, вид, род, подкласс, класс (табл. 1).

Ландшафтная  
единица 

Критерий выделения Примеры 

Класс 

Географическое единство, 
сочетание занальных черт и 
секторных различий, ярус-
ность и высотная поясность 

Бореальный гумидный 
дальневосточный горный 
и равнинный  

Подкласс 
Высотная поясность, типы 
растительности 

Горно-тундровый,  
горно-темнохвойный  

Род 

Морфогенетические типы 
рельефа,  субстрат,  густота 
горизонтального эрозионно-
го расчленения, глубина эро-
зионного вреза 

Низкогорный терриген-
ный, мелкосопочный по-
лисубстратный, средне-
горно-расчлененный по-
лисубстратный 

Вид 
Растительность и почвы,  
мезорельеф 

Низкогорный терриген-
ный дубовый на горно-
лесных бурых почвах 

Местность 

Сопряженные сочетания од-
нородного фундамента, бли-
зость параметров климата, 
форм рельефа, группировок 
почв и растительности 

Массивно-среднегорный 
широколиственный на 
горно-таежных почвах с 
алевролитовым вещест-
венным комплексом 

 

 Таблица 1
Единицы ландшафтов Приморского края и критерии их выделения

Тип и класс ландшафтов. В Приморском крае по сочетанию зональных
факторов и секторных критериев, ярусности и высотности выделяется даль-
невосточный бореальный гумидный тип ландшафтов (Исаченко, 1985). С
дополнением азональных региональных признаков (табл. 1), отражающих
особенности дальневосточных природных комплексов и их компонентов,
на местном региональном уровне  выделяются дальневосточные бореаль-
ные гумидные  горный и равнинный классы (Старожилов, 2007, 2009 и др.).

Подклассы ландшафтов выделяются по высотности в сочетании с типа-
ми растительности (таежная, лесная, степная). Сопряженный анализ со-
четаний этих компонентов, во взаимосвязи и взаимообусловленности с
азональным климатическим фактором, показывает, что в Приморском
крае выделяются горно-тундровые, горно-темнохвойные, среднегорно-
низкогорные полисубстратные и низкогорные терригенные горно-лесные
смешанно-широколиственные, лесостепные равнинные и долинно-реч-
ные ландшафты (табл. 2, Старожилов, 2009).

Кроме того, в общей иерархической системе ландшафтов  Приморья нами
выделяется реально существующий на стыке с океаном переходный под-
класс аквально-территориальных (прибрежно-шельфовых) геосистем, но в
работе рассматриваются только ландшафты  континентальных территорий.
Морские геосистемы Приморья рассматриваются Б.В. Преображенским (2000).
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венные леса (81). Но основную территорию (Сихотэ-Алинь) занимает бо-
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гических рядов регионального уровня А.Г. Исаченко (1991). Использова-
ны также теоретические положения ландшафтного картографирования
Ф.Н. Милькова, В.С. Преображенского, И.С. Гудилина и др. исследовате-
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ные ландшафты (табл. 2, Старожилов, 2009).
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выделяется реально существующий на стыке с океаном переходный под-
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Роды ландшафтов выделяются по морфологическим типам рельефа, суб-
страту, густоте эрозионного расчленения, глубине эрозионного вреза. Сис-
темный анализ компонентов  показывает, что по геолого-геоморфологичес-
ким параметрам с учетом сопряженных с ними климата, фундамента, почв и
растительности на территории Приморского края выделяются роды: гольцо-
вый полисубстратный, массивно-среднегорный полисубстратный, расчленен-
но-среднегорный полисубстратный, низкогорный терригенный и вулкано-
генно-терригенный, мелкосопочный полисубстратный, платобазальтовый,
эрозионно-аккумулятивный равнинный и приморско-равнинный.

В результате анализа встречаемости и систематизации родов ландшаф-
тов по классам установлено (Старожилов, 2007, 2009, 2010, и др.), что в
горно-тундровом классе доминирует гольцовый полисубстратный; в гор-
но-темнохвойном – массивно- и расчлененно-среднегорный полисубст-
ратные, низкогорный терригенный и вулканогенно-терригенный, плато-
базальтовый роды; в горно-лесном смешанно-широколиственном – мас-
сивно- и расчлененно-среднегорный полисубстратные, низкогорный тер-
ригенный, мелкосопочный полисубстратный и платобазальтовый роды; в
равнинном и долинно-речном лесостепном – эрозионно-аккумулятив-
ный равнинный и долинно-речной роды ландшафтов (табл. 3).

 

Подкласс 
ландшафтов 

Род 
ландшафтов 

Геологический 
состав 

Высотный 
пояс 

Горно-
тундровый 

Гольцовый 
полисубстратный 

Полисубстратный Горно-
тундровый 

Горно- 
темно-
хвойный 
 
 

Массивно-
среднегорный 
полисубстратный 
Расчлененно-
среднегорный 
полисубстратный 
Низкогорный 
вулканогенно-
терригенный 
Платобазальтовый 

Полисубстратный 
 
 
Полисубстратный 
 
 
Вулканогенно-
терригенный 
 
Платобазальтовый 

Горно-
темно-
хвойный 
 
 
 
 
 
- 

Местность (индивидуальный ландшафт) выделяется по сопряженным
сочетаниям однородного фундамента, одинакового микроклимата и ре-
льефа, группировок почв и растительности (структура и описание ланд-
шафтов рассматриваются в гл. 3). Она занимает узловое положение на
стыке геосистем региональной и локальной размерностей и является ча-
стью более сложных региональных единиц.

Таким образом, в Приморском крае в иерархической схеме обособля-
ются классы (горный, равнинный), подклассы (горно-тундровый, горно-
темнохвойный, горно-лесной смешанно-широколиственный, лесостепной
равнинный и территориально сопряженный с ними интразональный гид-
роморфно-долинный), роды (гольцовый полисубстратный, массивно-сред-
негорный полисубстратный, расчлененно-среднегорный полисубстратный,
низкогорный терригенный и вулканогенно-терригенный, мелкосопочный
полисубстратный и др.), виды и местности (индивидуальных ландшафтов)
(Старожилов, 1980–2011).

3. Анализ системы природных ландшафтов Приморского края с отражени-
ем их  пространственно-площадной горизонтальной и высотной дифференци-
ации территорий, представленной в регионе более чем тремя тысячами гете-
рогенных взаимосвязанных и взаимообусловленных структур

Как известно, под структурой ландшафта понимается организованность
его составных частей в пространстве. Структура ландшафтов Приморско-
го края и её составляющие впервые детально описаны и отражены на
ландшафтных картах автора (Старожилов, 2009 и др.).

Классы ландшафтов. Весь ход геологического, геоморфологического и
климатического развития территории Приморского края предопределил
формирование и разделение территории на генетические географически
целостные и внутренне единые территории. Этому послужили общность
исторического развития, географического положения горных складчатых

                                                                                        Таблица 2
Подклассы ландшафтов Приморского края (фрагмент)

Таблица  3
Роды ландшафтов Приморского края

(по подклассам ландшафтов, фрагмент)

Вид ландшафтов. Важными признаками ландшафтов одного вида явля-
ются преобладание однотипного рельефа и состав пород. На описываемой
территории,  наряду с рельефом, в качестве индикаторов видового разнооб-
разия рассматриваются растительность и почвы. Систематизация отмечен-
ных ландшафтообразующих компонентов показала, что существует их высот-
но-поясная индикаторная специфика. В условиях различных типов рельефа
(массивно-среднегорного, расчлененно-среднегорного, низкогорного и дру-
гих) формируются определенные группировки почв и растительности. По-
этому они взяты как критерии выделения видов ландшафтов. Вид ланд-
шафта назван по преобладающей группировке  растительности.

 

 
 

Подкласс  
ландшафтов 

Высотный уровень Растительность 

Горно-тундровый Высокогорный Горно-тундровая 

Горно-темно-
хвойный 

Массивно-среднегорный 
Расчлененно-среднегорный 
Низкогорный 

Таежная  
темнохвойная 

Горно-лесной  
смешанно-
широколиственный 

Массивно-среднегорный 
Расчлененно-среднегорный 
Низкогорный 
Мелкосопочный 

Лесная смешанно-
широколиственная 

Лесостепной  
равнинный и  
долинно-речной 

Равнинный Лесостепная 

Прибрежно-
шельфовый 

Переходный от континента 
к океану 

Переходная от кон-
тинента к океану 
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Роды ландшафтов выделяются по морфологическим типам рельефа, суб-
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темный анализ компонентов  показывает, что по геолого-геоморфологичес-
ким параметрам с учетом сопряженных с ними климата, фундамента, почв и
растительности на территории Приморского края выделяются роды: гольцо-
вый полисубстратный, массивно-среднегорный полисубстратный, расчленен-
но-среднегорный полисубстратный, низкогорный терригенный и вулкано-
генно-терригенный, мелкосопочный полисубстратный, платобазальтовый,
эрозионно-аккумулятивный равнинный и приморско-равнинный.
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но-темнохвойном – массивно- и расчлененно-среднегорный полисубст-
ратные, низкогорный терригенный и вулканогенно-терригенный, плато-
базальтовый роды; в горно-лесном смешанно-широколиственном – мас-
сивно- и расчлененно-среднегорный полисубстратные, низкогорный тер-
ригенный, мелкосопочный полисубстратный и платобазальтовый роды; в
равнинном и долинно-речном лесостепном – эрозионно-аккумулятив-
ный равнинный и долинно-речной роды ландшафтов (табл. 3).
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- 

Местность (индивидуальный ландшафт) выделяется по сопряженным
сочетаниям однородного фундамента, одинакового микроклимата и ре-
льефа, группировок почв и растительности (структура и описание ланд-
шафтов рассматриваются в гл. 3). Она занимает узловое положение на
стыке геосистем региональной и локальной размерностей и является ча-
стью более сложных региональных единиц.
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Подклассы ландшафтов Приморского края (фрагмент)

Таблица  3
Роды ландшафтов Приморского края

(по подклассам ландшафтов, фрагмент)

Вид ландшафтов. Важными признаками ландшафтов одного вида явля-
ются преобладание однотипного рельефа и состав пород. На описываемой
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Сихотэ-Алинской и Восточно-Маньчжурской территорий и платформен-
ной равнинной Уссури-Ханкайской. Физико-географическое разделение
территории Приморского края (Геосистемы ..., 2008; Исаченко, 1985; Ста-
рожилов, Зонов, 2009; и др.) отразило существование и развитие горных и
равнинных ландшафтов, представленных на картах автора как горный и
равнинный  классы (Старожилов, 2009; 2010 и др.).

В ходе последующего анализа, уточнения структуры и организации
компонентов ландшафтов были выявлены ландшафтные различия в их
высотных уровнях, пространственном распределении тундровых, таеж-
ных, лесных и степных растительных и почвенных группировок. Различ-
ные комбинации данных компонентов предопределили выделение подклассов
ландшафтов: горно-тундрового, горно-темнохвойного, горно-лесного сме-
шанно-широколиственного, лесостепного равнинного и долинно-речно-
го (Старожилов, 2009, 2010).

Подклассы ландшафтов. Горно-тундровые ландшафты занимают пло-
щадь 608,8 км2. Это гольцовые и подгольцовые среднегорные районы с
гольцовыми комплексами лишайниково-кустарниковых и травянистых
группировок и стелющимися лесами, с горно-тундровыми иллювиально-
гумусовыми и дерново-органогенными почвами.

Горно-темнохвойные ландшафты занимают 21 149,4 км2. Это средне-
горные (массивные и расчлененные) и низкогорные районы с пихтово-
еловыми лесами и разнообразными типами почв от горно-таежных бурых
иллювиально-гумусовых неоподзоленных и оподзоленных до задернован-
ных и иловато-глеевых.

Горно-лесные смешанно-широколиственные ландшафты распростра-
нены в крае значительнее, чем горно-темнохвойные, занимают площадь
98 533,5 км2. Это среднегорные (массивные и расчлененные), низкогор-
ные и мелкосопочные районы со сложной дифференциацией раститель-
ных и почвенных группировок. Среди растительных группировок преоб-
ладают широколиственные леса на бурых лесных почвах.

Площадь распространения ландшафтов лесостепных равнин и долин-
но-речных территорий – 41 811,8 км2. Это равнинные (Уссури-Ханкайс-
кая равнина) территории с типичными для  них вейниково-осоковыми,
осоковыми, осоково-торфянистыми, лугово-степными ассоциациями и с
сохранившимися очагами широколиственных лесов. Почвы в этих ланд-
шафтах от бурых лесных до торфянисто-глеевых. В долиннах горных лан-
дшафтов преобладают долинные группировки широколиственных лесов и
различных пойменных и луговых почв.

Роды ландшафтов. Подклассы ландшафтов представлены родами: горно-
тундровый подкласс – гольцовым полисубстратным родом ландшафтов, гор-
но-темнохвойный – четырьмя родами ландшафтов (массивно-среднегорным
полисубстратным, расчлененно-среднегорным полисубстратным, низкогор-
ным терригенным и вулканогенно-терригенным и платобазальтовым), гор-
но-лесной смешанно-широколиственный подкласс – пятью родами ланд-

шафтов (массивно-среднегорным полисубстратным, расчлененно-средне-
горным полисубстратным, низкогорным терригенным, мелкосопочным по-
лисубстратным и платобазальтовым), лесостепной равниный и долинно-
речной представлен двумя родами (приморским равнинным и равнинным
эрозионно-аккумулятивным) (Старожилов, 2009, 2010). По всем структу-
рам таксономических единиц ландшафтов (всего 3158 выделов), в том чис-
ле и по родам, составлены карты распространенности. Они представляют
собой слои общей оцифрованной карты ландшафтов Приморского края
(Старожилов, 2009) и могут быть получены при необходимости в компью-
терном или бумажном варианте. В качестве примера приведен рис. 1.

Рис. 1. Распространенность расчлененно-среднегорных
полисубстратных ландшафтов горно-темнохвойного пояса (3)

Виды ландшафтов. Поиск закономерностей в структуре и организации
ландшафтов с учетом почвенно-растительного разнообразия дал возмож-
ность, с учетом дифференциации названных выше родов и подклассов ланд-
шафтов, выявить и показать на картах определенное количество  видов ланд-
шафтов (94). Полное описание видов ландшафтов приведено  в объясни-
тельной записке к Карте ландшафтов Приморского края масштаба 1: 500 000
(Старожилов, 2009). Описание видов ландшафтов сделано с их привязкой к
подклассам и родам. Названия видов даны по биотическому признаку, пре-
имущественно по типу леса, но при создании крупномасштабных карт необ-
ходимо включение в название ландшафтных комплексов доминантных почв
и форм рельефа. Это будет сделано при дальнейшей работе.
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Местности. Поиск закономерностей в структуре и пространственной
организации ландшафтов по петрографическому составу вещественных
комплексов, условиям залегания кровли фундамента и региональному
структурно-тектоническому их положению дал возможность, с учетом (во
взаимосвязи, взаимопроникновении, взаимообусловленности) компонен-
тов видов, родов и подклассов, выделить различное количество местнос-
тей, или индивидуальных ландшафтов, но с параметрами, позволяющими
разделить их на группы по некоторым признакам различия.  Всего нами
выделено 3 043 таких комплекса.

Каждая местность характеризуется одним типом вещественного со-
става поверхности и условий  залегания в одних и тех же структурно-тек-
тонических зонах, формах рельефа, формирует свой мезоклимат, имеет
близкие растительные и почвенные параметры. Полное  описание мест-
ностей опубликовано (Старожилов, 2007, 2009).

Подводя итоги анализа организационной структуры ландшафтов и по-
строения иерархической схемы соподчинения различных подразделений
по уровням сверху вниз, можно сделать следующий вывод. Региональная
система ландшафтов, отражающая пространственно-площадную горизон-
тальную и высотную дифференциацию территории, на основе построен-
ных ландшафтных и физико-географической карт, выводов по  таксоно-
мической иерархии ландшафтов достаточно сложна. Она включает 2 класса
(горный, равнинный), 4 подкласса (горно-тундровый, горно-темнохвой-
ный, горно-лесной смешанно-широколиственный, равнинный лесостеп-
ной и долинно-речной интразональный (парагенетический), 12  родов (голь-
цовый полисубстратный, массивно-среднегорный полисубстратный, рас-
члененно-среднегорный полисубстратный, низкогорный терригенный и
вулканогенно-терригенный, мелкосопочный полисубстратный и др.),
94 вида ландшафтов и 3 043 структурных единицы ранга местностей. Всего
выделено и отражено на картах  3158 гетерогенных взаимосвязанных и
взаимообусловленных выделов ландшафтов. Эта работа, продолжавшаяся
почти 20 лет, для Приморского края проведена впервые.

4. Статистическая оценка пространственного распределения современных
ландшафтов и их количественных параметров как основы  многоцелевого при-
менения ландшафтного метода

Фактический материал для статистической обработки. Все количествен-
ные характеристики, снимаемые с карты ландшафтов Приморского края
масштаба 1: 500 000 (Старожилов, 2007, 2009), разделены на группы: про-
странственных, морфологических и ландшафтных данных (В.М.  Плюс-
нин, 2003; Д.В. Черных, 2002; А.С. Викторов, 1986; Б.В. Виноградов, 1998).

Пространственные данные характеризуют прежде всего расположение
исследуемых ландшафтов на земном шаре. Даны их географические коор-
динаты – широта и долгота, охарактеризованы крутизна склонов, удале-
ние от моря, а также средние и максимальные высоты.

Морфологические данные определяют морфологическое строение ланд-

шафтов – амплитуду высот, вертикальную и горизонтальную расчленен-
ность. Значения горизонтального и вертикального расчленения вычисле-
ны по известным формулам: а = УЕ / S и в = 10 ДH/ S.

Ландшафтные количественные характеристики получены по карте лан-
дшафтов Приморского края масштаба 1 : 500 000. Подсчитано общее ко-
личество ландшафтных контуров (n), количество контуров каждого так-
сона ландшафтов (n1), площадь каждого ландшафта (S), определен про-
цент соотношения площадей ландшафтов и площади региона.

Вычислен коэффициент сложности (Ксл = n / Sо), коэффициент лан-
дшафтной раздробленности (Sо / S). Подсчет подклассов, родов, видов
ландшафтов, площадей, занимаемых отдельными контурами ландшафтов,
позволил определить энтропийную меру общего разнообразия по форму-
ле Шеннона:  Н = – S1/ S Log S1 / S.

Максимальная энтропия (Н max) равна Log 2 m. Арифметические дей-
ствия с последними показателями определяют энтропийную меру неурав-
новешенности ландшафтной структуры Н1 = Нmax – Н и показатель
упорядоченности структуры Н3 = 1 – Н/ Нmax .

Проведен корреляционный анализ количественных характеристик под-
классов и видов ландшафтов.

Анализ  распределения ландшафтов по группе ландшафтных данных. Среди
ландшафтов региона – доминантные ландшафты низкогорного терригенно-
го рода горно-лесного смешанно-широколиственного подкласса (табл. 4).

 Таблица  4
Площадь родов ландшафтов Приморского края

(по подклассам ландшафтов, фрагмент)

Подкласс 
ландшафтов 

Род 
ландшафтов 

Площадь, 
кв. км 

% от 
площади 

края 
Горно-тундровый 
Горно-
темнохвойный 
 
 
 
 
 
Горно-лесной 
смешанно-
широколист-
венный 
 

Гольцовый полисубстратный 
Массивно-среднегорный 
полисубстратный 
Расчлененно-среднегорный 
полисубстратный 
Низкогорный вулканогенно-
терригенный 
Платобазальтовый 
Массивно-среднегорный 
полисубстратный 
Расчлененно-среднегорный 
полисубстратный 
Низкогорный терригенный 
Платобазальтовый 
Мелкосопочный 
полисубстратный  

608,8 
 

3 978,9 
 

12 208,7 
 

2 364,8 
2 597 

 
8 665,7 

 
28 628,4 
47 351,9 
9 657,9 

 
4 229,6 

0,9 
 

2,5 
 

17,7 
 

1,5 
1,6 

 
5,3 

 
17,7 
29,4 
6,0 

 
2,6 
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В диссертационной работе объект сравнения – выделы ландшафтов
масштаба 1 : 500 000 (класс, подкласс, род, вид, местность). В результате
сравнения цифровых данных корреляционного анализа на примере видов
ландшафтов выявлены особенности структуры ландшафтов  Приморья.
Наибольщим «статистическим весом» (по количеству статистически зна-
чимых связей) обладают такие факторы, как средняя высота, амплитуда
высот, крутизна склонов. Анализом полученных значимых корреляцион-
ных связей и пространственной распространенности видов ландшафтов
устанавливается прямая связь распространенности видов от крутизны и
высоты. Устанавливается высотная поясность. С увеличением высоты
горно-лесной смешанно-широколиственный пояс сменяется горно-тем-
нохвойным, а затем горно-тундровым. Кроме того, прямые корреляци-
онные связи с вариациями высот подчеркивают наличие изменения вы-
сотных уровней: низкогорного, среднегорного и высокогорного.

По статистическим пространственным и морфологическим данным ланд-
шафтные иерархические единицы имеют индивидуальные особенности.

В результате картографо-статистического изучения и анализа ландшаф-
тов, их пространственной дифференциации в масштабе 1 : 500 000 впервые в
рамках ландшафтной географии для всех структурных выделов установлены:
1) количество выделов;  2) площади суммарные и средние;  3) горизонталь-
ное расчленение;4) вертикальное расчленение; 5) амплитуда высот; 6) мак-
симальная высота; 7) средняя высота; 8) удаленность от моря; 9) крутизна
склонов; 10) ландшафтная сложность; 11) ландшафтная раздробленность;
12) площади; 13) суммарная площадь; 14) показатель упорядоченности струк-
туры; 15) максимальная энтропия; 16) энтропийная мера общего разнообра-
зия; 17) энтропийная мера неуравновешенности ландшафтной структуры;
18) количественное структурное, площадное и процентное соотношение
подклассов, родов,  видов и местностей; 19) количественная пространствен-
но-площадная дифференциация ландшафтов Приморского края; 20) состав-
лен банк данных площадей и процентных соотношений в соответствии с
классификационными уровнями ландшафтов и их структурами.

На основе анализа ландшафтной карты Приморского края  установ-
лены статистические, площадные (количественные) ландшафтные за-
кономерности:

1) среди подклассов ландшафтов – доминантные ландшафты горно-
лесного смешанно-широколиственного и лесостепного равнинного и до-
линно-речного подклассов, характерные ландшафты горно-темнохвойного
подкласса, редкие горно-тундровые; 2) среди родов ландшафтов – доми-
нантные ландшафты низкогорного терригенного рода, редкие ландшаф-
ты гольцового полисубстратного рода; 3) в горно-темнохвойном подклас-
се – доминантные ландшафты расчлененно-среднегорного полисубстрат-
ного рода, характерные массивно-среднегорный полисубстратный, ред-
кие ландшафты низкогорного вулканогенно-терригенного рода; 4) в гор-
но-лесном смешанно-широколиственном подклассе – доминантные ланд-

Характерные ландшафты эрозионно-аккумулятивного рода. Редкие
ландшафты приморских равнин. Установлена пространственно-площад-
ная дифференциация ландшафтов всех рассматриваемых в работе единиц
таксономической иерархии ландшафтов, в том числе и их видов. В част-
ности, в рамках ландшафтной географии установлено, что виды ландшаф-
тов Приморья имеют индивидуальные особенности и характеризуются
определенными цифровыми данными: 1. Суммарная площадь  контуров –
161 737,2 кв.км; 2. Количество контуров – 93 шт.; 3. Средняя площадь кон-
туров  – 1739,1 кв. км; 4. Ландшафтная сложность – к = 0,05; 5. Ландшафт-
ная раздробленность – к = 0,01; 6. Показатель упорядоченности структуры
– 0,85 усл. ед.; 7. Максимальная энтропия – 11,545 усл. ед.; 8. Энтропийная
мера общего разнообразия – 1,716 усл. ед.;  9. Энтропийная мера неуравно-
вешенности ландшафтной структуры – 9,829 усл. ед.

По системе ландшафтных параметров установлены: 1) площади ланд-
шафтов; 2) количественное площадное и процентное соотношение клас-
сов, родов,  видов и индивидуальных ландшафтов; 3) определены ряды –
по площадной распространенности и дифференциации иерархических еди-
ниц ландшафтов;  4) составлен банк данных площадей и процентных со-
отношений в соответствии с классификационными уровнями ландшаф-
тов и их структурами.

Анализ ландшафтных особенностей по группам пространственных и мор-
фологических данных. Приведены  географические координаты – широта и
долгота, охарактеризованы крутизна склонов, удаление от моря, а также
средние и максимальные высоты. Анализируя полученную информацию,
мы пришли к выводу, что рассматриваемые в диссертационной работе
геосистемы  относятся – по фактору, называемому континентально-оке-
анической дихотомией (Безруков, 2008), – к особым, ранее в ландшафт-
ной географии Приморья не выделяемым окраинно-континентальным гор-
ным геосистемам. Они удалены  от морских акваторий в среднем до 100
км, тогда как внутриконтинентальные геосистемы, например  Баргузинс-
кий хребет Байкальской геосистемы, удален от морей на 1520 км (Плюс-
нин, 2003). Предлагается ландшафтные геосистемы Приморья рассмат-
ривать как окраинно-континентальные и выделять окраинно-континен-
тальные горные ландшафтные геосистемы.

Ландшафтные геосистемы характеризуются не только пространствен-
ными, но и морфологическими характеристиками. Полученные впервые
ландшафтные данные характеризуют их природную индивидуальность,
сложную организационную структуру. Количественные параметры и опи-
сания позволяют полнее представлять и понимать ландшафт. Их получе-
ние способствует накоплению знаний в ландшафтной географии Примо-
рья и расширяет возможности их использования  при оценке техногенных
воздействий и прогнозе природоохранно-экологических мероприятий.

Изучение пространственно-морфологической структуры ландшафтов
часто проводится с применением корреляционного анализа.
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В диссертационной работе объект сравнения – выделы ландшафтов
масштаба 1 : 500 000 (класс, подкласс, род, вид, местность). В результате
сравнения цифровых данных корреляционного анализа на примере видов
ландшафтов выявлены особенности структуры ландшафтов  Приморья.
Наибольщим «статистическим весом» (по количеству статистически зна-
чимых связей) обладают такие факторы, как средняя высота, амплитуда
высот, крутизна склонов. Анализом полученных значимых корреляцион-
ных связей и пространственной распространенности видов ландшафтов
устанавливается прямая связь распространенности видов от крутизны и
высоты. Устанавливается высотная поясность. С увеличением высоты
горно-лесной смешанно-широколиственный пояс сменяется горно-тем-
нохвойным, а затем горно-тундровым. Кроме того, прямые корреляци-
онные связи с вариациями высот подчеркивают наличие изменения вы-
сотных уровней: низкогорного, среднегорного и высокогорного.

По статистическим пространственным и морфологическим данным ланд-
шафтные иерархические единицы имеют индивидуальные особенности.

В результате картографо-статистического изучения и анализа ландшаф-
тов, их пространственной дифференциации в масштабе 1 : 500 000 впервые в
рамках ландшафтной географии для всех структурных выделов установлены:
1) количество выделов;  2) площади суммарные и средние;  3) горизонталь-
ное расчленение;4) вертикальное расчленение; 5) амплитуда высот; 6) мак-
симальная высота; 7) средняя высота; 8) удаленность от моря; 9) крутизна
склонов; 10) ландшафтная сложность; 11) ландшафтная раздробленность;
12) площади; 13) суммарная площадь; 14) показатель упорядоченности струк-
туры; 15) максимальная энтропия; 16) энтропийная мера общего разнообра-
зия; 17) энтропийная мера неуравновешенности ландшафтной структуры;
18) количественное структурное, площадное и процентное соотношение
подклассов, родов,  видов и местностей; 19) количественная пространствен-
но-площадная дифференциация ландшафтов Приморского края; 20) состав-
лен банк данных площадей и процентных соотношений в соответствии с
классификационными уровнями ландшафтов и их структурами.

На основе анализа ландшафтной карты Приморского края  установ-
лены статистические, площадные (количественные) ландшафтные за-
кономерности:

1) среди подклассов ландшафтов – доминантные ландшафты горно-
лесного смешанно-широколиственного и лесостепного равнинного и до-
линно-речного подклассов, характерные ландшафты горно-темнохвойного
подкласса, редкие горно-тундровые; 2) среди родов ландшафтов – доми-
нантные ландшафты низкогорного терригенного рода, редкие ландшаф-
ты гольцового полисубстратного рода; 3) в горно-темнохвойном подклас-
се – доминантные ландшафты расчлененно-среднегорного полисубстрат-
ного рода, характерные массивно-среднегорный полисубстратный, ред-
кие ландшафты низкогорного вулканогенно-терригенного рода; 4) в гор-
но-лесном смешанно-широколиственном подклассе – доминантные ланд-

Характерные ландшафты эрозионно-аккумулятивного рода. Редкие
ландшафты приморских равнин. Установлена пространственно-площад-
ная дифференциация ландшафтов всех рассматриваемых в работе единиц
таксономической иерархии ландшафтов, в том числе и их видов. В част-
ности, в рамках ландшафтной географии установлено, что виды ландшаф-
тов Приморья имеют индивидуальные особенности и характеризуются
определенными цифровыми данными: 1. Суммарная площадь  контуров –
161 737,2 кв.км; 2. Количество контуров – 93 шт.; 3. Средняя площадь кон-
туров  – 1739,1 кв. км; 4. Ландшафтная сложность – к = 0,05; 5. Ландшафт-
ная раздробленность – к = 0,01; 6. Показатель упорядоченности структуры
– 0,85 усл. ед.; 7. Максимальная энтропия – 11,545 усл. ед.; 8. Энтропийная
мера общего разнообразия – 1,716 усл. ед.;  9. Энтропийная мера неуравно-
вешенности ландшафтной структуры – 9,829 усл. ед.

По системе ландшафтных параметров установлены: 1) площади ланд-
шафтов; 2) количественное площадное и процентное соотношение клас-
сов, родов,  видов и индивидуальных ландшафтов; 3) определены ряды –
по площадной распространенности и дифференциации иерархических еди-
ниц ландшафтов;  4) составлен банк данных площадей и процентных со-
отношений в соответствии с классификационными уровнями ландшаф-
тов и их структурами.

Анализ ландшафтных особенностей по группам пространственных и мор-
фологических данных. Приведены  географические координаты – широта и
долгота, охарактеризованы крутизна склонов, удаление от моря, а также
средние и максимальные высоты. Анализируя полученную информацию,
мы пришли к выводу, что рассматриваемые в диссертационной работе
геосистемы  относятся – по фактору, называемому континентально-оке-
анической дихотомией (Безруков, 2008), – к особым, ранее в ландшафт-
ной географии Приморья не выделяемым окраинно-континентальным гор-
ным геосистемам. Они удалены  от морских акваторий в среднем до 100
км, тогда как внутриконтинентальные геосистемы, например  Баргузинс-
кий хребет Байкальской геосистемы, удален от морей на 1520 км (Плюс-
нин, 2003). Предлагается ландшафтные геосистемы Приморья рассмат-
ривать как окраинно-континентальные и выделять окраинно-континен-
тальные горные ландшафтные геосистемы.

Ландшафтные геосистемы характеризуются не только пространствен-
ными, но и морфологическими характеристиками. Полученные впервые
ландшафтные данные характеризуют их природную индивидуальность,
сложную организационную структуру. Количественные параметры и опи-
сания позволяют полнее представлять и понимать ландшафт. Их получе-
ние способствует накоплению знаний в ландшафтной географии Примо-
рья и расширяет возможности их использования  при оценке техногенных
воздействий и прогнозе природоохранно-экологических мероприятий.

Изучение пространственно-морфологической структуры ландшафтов
часто проводится с применением корреляционного анализа.
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шафты низкогорного терригенного рода, характерные расчлененно-сред-
негорные полисубстратные, редкие мелкосопочные полисубстратные, к
расчлененно-среднегорным близки платобазальтовые; 5) в лесостепном рав-
нинном и долинно-речном подклассе – доминантные ландшафты эрози-
онно-аккумулятивно-равнинного и долинно-речного рода; 6) среди видов
ландшафтов низкогорного терригенного рода – доминантные широколи-
ственно-кедровые и кедровые на горно-лесных бурых почвах ландшафты,
горно-темнохвойного подкласса – расчлененно-среднегорного полисубст-
ратного рода вид ландшафтов с пихтово-еловыми лесами на горно-таеж-
ных бурых почвах, характерный вид ландшафтов – с дубовыми лесами, их
редколесьями и порослевыми зарослями на горно-бурых почвах, редкий
– дубовые леса приморско-равнинного рода ландшафтов; 7) виды ланд-
шафтов закономерно увязаны с родами и дифференцированы по  под-
классам ландшафтов: горно-темнохвойному, горно-лесному смешанно-
широколиственному, лесостепному равнинному и долинно-речному; в
подклассах ландшафты также  дифференцированы по площадям родов лан-
дшафтов: массивно-среднегорному полисубстратному, расчлененно-сред-
негорному полисубстратному, низкогорному терригенному, платобазаль-
товому и др.; 8) установлена пространственная горизонтальная и высот-
ная (площадная) дифференциация местностей по видам, родам, подклас-
сам ландшафтов Приморского края; 9) все данные по площадям и коли-
чественным соотношениям по выделенным в работе таксонам опублико-
ваны в объяснительной записке к карте ландшафтов Приморского края;
10) статистические материалы и данные  анализа пространственного рас-
пределения ландшафтов в рамках ландшафтной географии – цифровая
основа для выделения окраинно-континентальной Приморской геосис-
темы, ландшафтной поясности и высотных уровней.

Полученные в рамках ландшафтной географии данные применимы как
база статистического анализа. Установленные при его проведении зако-
номерности пространственной дифференциации ландшафтов составляют
не только часть теории регионального ландшафтоведения. Заложены ос-
новы их многоцелевого использования, в том числе при решении приро-
доохранно-экологических проблем, задач ландшафтной географии в циф-
ровом (статистическом) поле геосистем регионов.

5. Представление ландшафтного подхода как базы комплексного анализа
антропогенных преобразований природной среды и конструктивного начала в
обеспечении экологической безопасности минерально-сырьевого природополь-
зования Приморского края

В диссертационной работе при разработке практических приложений
ландшафтного подхода к решению экологических проблем и ситуаций
(в трактовке Б.И. Кочурова, 1997) территорий угольного и горно-рудного
производства в качестве основ используются разработанные и составлен-
ные нами оцифрованные ландшафтные карты Приморского края масш-
табов 1 : 500 000 и 1 : 1 000 000. Для этого прежде всего был установлен

ландшафтный статус региональных центров угольного и горно-рудного
производства. При этом под ландшафтным статусом  нами понимается
ландшафтно-компонентная специфика территорий минерально-сырьевого
освоения, испытывающих техногенные трансформации в  пространстве
разноранговых динамических геосистем Приморья.

5.1 Ландшафтный статус промышленных угольных и горно-рудных
центров минерально-сырьевого производства

Территория Приморского края богата месторождениями полезных ис-
копаемых. Они группируются в промышленные угольные и горнорудные
центры (Геология…, 1969). Наиболее крупные из них: угольные – Арте-
мовский, Партизанский, Павловский, Лучегорский; вольфрамовый – Во-
сток; оловодобывающий – Кавалеровский; полиметаллический – Даль-
негорский. В регионе они занимают определенное место как в иерархии
природных ландшафтов (местностях, видах, родах, подклассах,  классах),
так  и в географическом пространстве физико-географических областей,
провинций и округов. Их ландшафтный статус установлен нами по ре-
зультатам ландшафтного районирования  и исследований по пространст-
венному  размещению промышленных территорий (табл. 5, Старожилов,
Зонов, 2009; Старожилов и др., 2009).

Таблица 5
Ландшафтное положение угольных и горнорудных центров,

месторождений Приморского края (фрагмент)
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5.2. Ландшафтный подход как основа комплексной оценки техноген-
ных преобразований природной среды Приморья

Горнорудные и угольные минерально-сырьевые источники техногенеза (мес-
торождения, проявления) в достаточной степени описаны в материалах тер-
риториальных геологических фондов, научно-исследовательских инсти-
тутов, экспедиций и в литературе по экологии (Геология ..., 1969; В.Т. Ста-
рожилов и др., 2008, 2009, 2010 и др; В.П. Зверева, О.Н. Кравченко, 2003;

а
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шафты низкогорного терригенного рода, характерные расчлененно-сред-
негорные полисубстратные, редкие мелкосопочные полисубстратные, к
расчлененно-среднегорным близки платобазальтовые; 5) в лесостепном рав-
нинном и долинно-речном подклассе – доминантные ландшафты эрози-
онно-аккумулятивно-равнинного и долинно-речного рода; 6) среди видов
ландшафтов низкогорного терригенного рода – доминантные широколи-
ственно-кедровые и кедровые на горно-лесных бурых почвах ландшафты,
горно-темнохвойного подкласса – расчлененно-среднегорного полисубст-
ратного рода вид ландшафтов с пихтово-еловыми лесами на горно-таеж-
ных бурых почвах, характерный вид ландшафтов – с дубовыми лесами, их
редколесьями и порослевыми зарослями на горно-бурых почвах, редкий
– дубовые леса приморско-равнинного рода ландшафтов; 7) виды ланд-
шафтов закономерно увязаны с родами и дифференцированы по  под-
классам ландшафтов: горно-темнохвойному, горно-лесному смешанно-
широколиственному, лесостепному равнинному и долинно-речному; в
подклассах ландшафты также  дифференцированы по площадям родов лан-
дшафтов: массивно-среднегорному полисубстратному, расчлененно-сред-
негорному полисубстратному, низкогорному терригенному, платобазаль-
товому и др.; 8) установлена пространственная горизонтальная и высот-
ная (площадная) дифференциация местностей по видам, родам, подклас-
сам ландшафтов Приморского края; 9) все данные по площадям и коли-
чественным соотношениям по выделенным в работе таксонам опублико-
ваны в объяснительной записке к карте ландшафтов Приморского края;
10) статистические материалы и данные  анализа пространственного рас-
пределения ландшафтов в рамках ландшафтной географии – цифровая
основа для выделения окраинно-континентальной Приморской геосис-
темы, ландшафтной поясности и высотных уровней.

Полученные в рамках ландшафтной географии данные применимы как
база статистического анализа. Установленные при его проведении зако-
номерности пространственной дифференциации ландшафтов составляют
не только часть теории регионального ландшафтоведения. Заложены ос-
новы их многоцелевого использования, в том числе при решении приро-
доохранно-экологических проблем, задач ландшафтной географии в циф-
ровом (статистическом) поле геосистем регионов.

5. Представление ландшафтного подхода как базы комплексного анализа
антропогенных преобразований природной среды и конструктивного начала в
обеспечении экологической безопасности минерально-сырьевого природополь-
зования Приморского края

В диссертационной работе при разработке практических приложений
ландшафтного подхода к решению экологических проблем и ситуаций
(в трактовке Б.И. Кочурова, 1997) территорий угольного и горно-рудного
производства в качестве основ используются разработанные и составлен-
ные нами оцифрованные ландшафтные карты Приморского края масш-
табов 1 : 500 000 и 1 : 1 000 000. Для этого прежде всего был установлен

ландшафтный статус региональных центров угольного и горно-рудного
производства. При этом под ландшафтным статусом  нами понимается
ландшафтно-компонентная специфика территорий минерально-сырьевого
освоения, испытывающих техногенные трансформации в  пространстве
разноранговых динамических геосистем Приморья.

5.1 Ландшафтный статус промышленных угольных и горно-рудных
центров минерально-сырьевого производства

Территория Приморского края богата месторождениями полезных ис-
копаемых. Они группируются в промышленные угольные и горнорудные
центры (Геология…, 1969). Наиболее крупные из них: угольные – Арте-
мовский, Партизанский, Павловский, Лучегорский; вольфрамовый – Во-
сток; оловодобывающий – Кавалеровский; полиметаллический – Даль-
негорский. В регионе они занимают определенное место как в иерархии
природных ландшафтов (местностях, видах, родах, подклассах,  классах),
так  и в географическом пространстве физико-географических областей,
провинций и округов. Их ландшафтный статус установлен нами по ре-
зультатам ландшафтного районирования  и исследований по пространст-
венному  размещению промышленных территорий (табл. 5, Старожилов,
Зонов, 2009; Старожилов и др., 2009).

Таблица 5
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5.2. Ландшафтный подход как основа комплексной оценки техноген-
ных преобразований природной среды Приморья

Горнорудные и угольные минерально-сырьевые источники техногенеза (мес-
торождения, проявления) в достаточной степени описаны в материалах тер-
риториальных геологических фондов, научно-исследовательских инсти-
тутов, экспедиций и в литературе по экологии (Геология ..., 1969; В.Т. Ста-
рожилов и др., 2008, 2009, 2010 и др; В.П. Зверева, О.Н. Кравченко, 2003;

а
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Л.Т. Крупская и др., 2001, 2006; Н.К. Христофорова, 2005; P.J. Culhane,
1987; L.W. Canter, 1977, 1996  и др.).

Основным рассматриваемым в работе источником техногенеза явля-
ется минерально-сырьевое производство (горная промышленность). Бо-
лее 60 лет отрабатываются открытым и закрытым способами касситери-
товые и касситерит-сульфидные месторождения в Кавалеровском районе
Приморья, значительное время разрабатываются Лучегорский и Павлов-
ский угольные разрезы и т.д. При разработке рудных тел открытым и зак-
рытым способами на дневной поверхности остаются огромные горные
выработки – расчистки, карьеры и штольни,  а также отвалы вмещающих
пород (Старожилов и др, 2009).

Характер и сила воздействия горнорудного и угольного предприятия
на ландшафт обусловливаются, прежде всего, способом добычи минераль-
ного сырья (открытым или закрытым).

Воздействие происходит на всех этапах производственной деятельнос-
ти: в процессе добычи полезного ископаемого и переработки минерально-
го сырья, транспортировки и передачи конечного продукта потребителю.
На всех этапах горного и угольного производства нарушаются компонен-
ты природного ландшафта (фундамент, рельеф, почвы, растительность).
Особенности протекания процессов техногенеза рассмотрены в авторс-
ких работах (2010–2011), трудах Л.Т. Крупской  (2001, 2006) и др.

Оценка ландшафтного подхода как основы комплексной оценки антропо-
генных преобразований природной среды. В Приморье до недавнего времени
не было ландшафтной карты масштаба 1 : 500 000, но с её появлением,
возможностями расчета площадей выделов стало возможным сравнение на
количественном фоне изменений природных и исчисления техногенно-
обусловленных свойств ландшафтов, важных для оценки степени их изме-
нения, загрязнения компонентов и природных сред, проходящих в грани-
цах распространения ландшафтов.

При анализе возможностей ландшафтного метода как основы комп-
лексной оценки антропогенных преобразований ландшафтов горнопро-
мышленных районов применен метод ландшафтной индикации. Он вклю-
чает исследование индикаторов и индикационных связей, отражающих
объекты индикации, обусловленных антропогенной трансформацией, раз-
работкой мер по охране природной среды (Булатов, Винокуров, 1989).

В условиях возрастания роли природоохранного фактора ландшафт-
ная индикация выступает как основа выбора главного направления или
даже стратегии хозяйствования. Особенно индикационная основа важна в
условиях повышенного внимания к освоению Приморья и в целом терри-
тории Дальнего Востока.

Выполненные с учетом названных представлений практические про-
работки позволили сделать вывод о том, что существуют ландшафтные
индикаторы антропогенной трансформации и модификации, устойчивос-
ти геосистем, воздействия на природную среду.

Выявлено, что для оценки антропогенных воздействий на природные
системы  при формировании горнопромышленного производства и свя-
занных с ними неблагоприятных процессов и явлений целесообразно ис-
пользование двух подходов: геосистемного и покомпонентного. Проана-
лизированы, в частности, изменения в литологии и рельефе, грунтовых и
поверхностных водах, атмосфере и микроклимате, почвенном покрове и
растительности. Накопленная информация при ландшафтном анализе как
научной основе антропогенных изменений при геосистемном подходе
позволяет в пределах ареалов (площади) ландшафтов:

1) Выявить основные виды, масштаб и характер, тенденции изменения
природных комплексов и отдельных компонентов;

2) Установить связи между изменениями в природе и вызывающими их
воздействиями с учетом цепных реакций в природных системах;

3) Провести районирование по характеру и масштабам изменений в
природе, выявить ареалы с критическим ее состоянием;

4) Определить степень трансформации природы по природоохранно-
экологическим критериям.

Важным этапом работы явился анализ сложившейся системы исполь-
зования территории, показ пространственной организации ландшафтов и
применение сравнительных площадных характеристик природных и мо-
дифицированных ландшафтов.

Обозначим площадь природного (эталонного) ландшафта ЛП, а пло-
щадь модифицированного ЛТ, затем разделим площади друг на друга и
получим отношение, характеризующее площадное изменение ландшафт-
ных свойств (ЛС). То есть, получена формула ЛС = ЛП / ЛТ где:

ЛП – площадь природного (эталонного) ландшафта;
ЛТ – площадь модифицированного ландшафта;
ЛС – коэффициент площадного изменения соответствующей таксоно-

мической единицы ландшафта.
 Расчет площадного изменения ландшафта производился на примере

Павловского угольного разреза. Он расположен в горно-долинной местно-
сти с площадью 561,4 кв. км. Техногенный ландшафт Павловского разреза
занимает 50,2 кв. км (соответствует отводу земель). Применив отмеченную
выше формулу, получаем величину коэффициента площадного изменения
горно-долинно-речной местности. Он равен 11,2. Эти несложные арифме-
тические действия дают возможность по коэффициенту рассчитывать изме-
нения выделов ландшафтов, сравнивать их между собой, исследовать  воп-
росы, связанные с модификацией структуры и организации ландшафтов.

На основе составленной ландшафтной карты Приморья масштаба
1 : 500 000 и данных по пространственно-площадной дифференциации ланд-
шафтов получены данные не только по общему изменению ландшафт-
ных геосистем, но и по компонентным индикаторам  трансформации лан-
дшафтов. Под компонентными индикатором (свойством) ландшафта пони-
маются те его параметры, механизмы функционирования, которые могут
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Л.Т. Крупская и др., 2001, 2006; Н.К. Христофорова, 2005; P.J. Culhane,
1987; L.W. Canter, 1977, 1996  и др.).

Основным рассматриваемым в работе источником техногенеза явля-
ется минерально-сырьевое производство (горная промышленность). Бо-
лее 60 лет отрабатываются открытым и закрытым способами касситери-
товые и касситерит-сульфидные месторождения в Кавалеровском районе
Приморья, значительное время разрабатываются Лучегорский и Павлов-
ский угольные разрезы и т.д. При разработке рудных тел открытым и зак-
рытым способами на дневной поверхности остаются огромные горные
выработки – расчистки, карьеры и штольни,  а также отвалы вмещающих
пород (Старожилов и др, 2009).

Характер и сила воздействия горнорудного и угольного предприятия
на ландшафт обусловливаются, прежде всего, способом добычи минераль-
ного сырья (открытым или закрытым).

Воздействие происходит на всех этапах производственной деятельнос-
ти: в процессе добычи полезного ископаемого и переработки минерально-
го сырья, транспортировки и передачи конечного продукта потребителю.
На всех этапах горного и угольного производства нарушаются компонен-
ты природного ландшафта (фундамент, рельеф, почвы, растительность).
Особенности протекания процессов техногенеза рассмотрены в авторс-
ких работах (2010–2011), трудах Л.Т. Крупской  (2001, 2006) и др.

Оценка ландшафтного подхода как основы комплексной оценки антропо-
генных преобразований природной среды. В Приморье до недавнего времени
не было ландшафтной карты масштаба 1 : 500 000, но с её появлением,
возможностями расчета площадей выделов стало возможным сравнение на
количественном фоне изменений природных и исчисления техногенно-
обусловленных свойств ландшафтов, важных для оценки степени их изме-
нения, загрязнения компонентов и природных сред, проходящих в грани-
цах распространения ландшафтов.

При анализе возможностей ландшафтного метода как основы комп-
лексной оценки антропогенных преобразований ландшафтов горнопро-
мышленных районов применен метод ландшафтной индикации. Он вклю-
чает исследование индикаторов и индикационных связей, отражающих
объекты индикации, обусловленных антропогенной трансформацией, раз-
работкой мер по охране природной среды (Булатов, Винокуров, 1989).

В условиях возрастания роли природоохранного фактора ландшафт-
ная индикация выступает как основа выбора главного направления или
даже стратегии хозяйствования. Особенно индикационная основа важна в
условиях повышенного внимания к освоению Приморья и в целом терри-
тории Дальнего Востока.

Выполненные с учетом названных представлений практические про-
работки позволили сделать вывод о том, что существуют ландшафтные
индикаторы антропогенной трансформации и модификации, устойчивос-
ти геосистем, воздействия на природную среду.

Выявлено, что для оценки антропогенных воздействий на природные
системы  при формировании горнопромышленного производства и свя-
занных с ними неблагоприятных процессов и явлений целесообразно ис-
пользование двух подходов: геосистемного и покомпонентного. Проана-
лизированы, в частности, изменения в литологии и рельефе, грунтовых и
поверхностных водах, атмосфере и микроклимате, почвенном покрове и
растительности. Накопленная информация при ландшафтном анализе как
научной основе антропогенных изменений при геосистемном подходе
позволяет в пределах ареалов (площади) ландшафтов:

1) Выявить основные виды, масштаб и характер, тенденции изменения
природных комплексов и отдельных компонентов;

2) Установить связи между изменениями в природе и вызывающими их
воздействиями с учетом цепных реакций в природных системах;

3) Провести районирование по характеру и масштабам изменений в
природе, выявить ареалы с критическим ее состоянием;

4) Определить степень трансформации природы по природоохранно-
экологическим критериям.

Важным этапом работы явился анализ сложившейся системы исполь-
зования территории, показ пространственной организации ландшафтов и
применение сравнительных площадных характеристик природных и мо-
дифицированных ландшафтов.

Обозначим площадь природного (эталонного) ландшафта ЛП, а пло-
щадь модифицированного ЛТ, затем разделим площади друг на друга и
получим отношение, характеризующее площадное изменение ландшафт-
ных свойств (ЛС). То есть, получена формула ЛС = ЛП / ЛТ где:

ЛП – площадь природного (эталонного) ландшафта;
ЛТ – площадь модифицированного ландшафта;
ЛС – коэффициент площадного изменения соответствующей таксоно-

мической единицы ландшафта.
 Расчет площадного изменения ландшафта производился на примере

Павловского угольного разреза. Он расположен в горно-долинной местно-
сти с площадью 561,4 кв. км. Техногенный ландшафт Павловского разреза
занимает 50,2 кв. км (соответствует отводу земель). Применив отмеченную
выше формулу, получаем величину коэффициента площадного изменения
горно-долинно-речной местности. Он равен 11,2. Эти несложные арифме-
тические действия дают возможность по коэффициенту рассчитывать изме-
нения выделов ландшафтов, сравнивать их между собой, исследовать  воп-
росы, связанные с модификацией структуры и организации ландшафтов.

На основе составленной ландшафтной карты Приморья масштаба
1 : 500 000 и данных по пространственно-площадной дифференциации ланд-
шафтов получены данные не только по общему изменению ландшафт-
ных геосистем, но и по компонентным индикаторам  трансформации лан-
дшафтов. Под компонентными индикатором (свойством) ландшафта пони-
маются те его параметры, механизмы функционирования, которые могут
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способствовать или не способствовать проявлению экологических про-
блем или которые имеют важное значение для жизнедеятельности чело-
века. Они проявляются при сведении растительности, уничтожении при-
родных почв, изменениях рельефа, загрязнении компонентов и т.д.). Тео-
ретические основы оценки подобных изменений  по  результатам анализа
площадей природных и модифицированных ландшафтов рассматривают-
ся многими учеными. Так, Б.И.  Кочуров (1997) антропогенную нагрузку
на ландшафт оценивает по видам использования земель и характеру засе-
ления территории. По его же мнению, поскольку экологическая пробле-
ма определяется по изменению свойств ландшафтов, степень ее проявле-
ния может быть охарактеризована через интенсивность и площадь рас-
пространения этих изменений и характер последствий (Кочуров, 1997).

Для получения данных по площадям и свойствам  природных ланд-
шафтов региона необходимо иметь оцифрованную ландшафтную карту.
Нами, как отмечалось выше, такая карта составлена, подсчитаны площа-
ди выделенных на ней выделов ландшафтов. Используя данные по площа-
дям природных ландшафтов, применили эти материалы для подсчета про-
странственных параметров индикаторов модифицированных и природных
ландшафтов. Установлены почвенные, рельефные, геохимические и др.
индикаторные коэффициенты: К1, К2, К3, Кn и т. д. Это  – коэффициен-
ты соотношений площадей ландшафтных природных (эталонных) и тех-
ногенных индикаторных компонентов ландшафтов.

Анализируя коэффициенты соотношения индикаторов ландшафтов и
площадной нарушенности природных местностей на Лучегорском, Пав-
ловском, Липовецком, Реттиховском разрезах можем констатировать, что
в общем эксплуатация отмеченных угольных разрезов происходит в усло-
виях слабых (к = 3, 2; 6,8) и средних (к = 11,2; 11,4) ландшафтно-экологи-
ческих изменений местностей.

По полученным данным выделены три степени изменения природных
свойств: слабое (с коэффициентами менее 10), среднее (коэффициенты от
10 до 50) и сильное (коэффициенты более 50). В реальных условиях это
выражается в уничтожении многих фаций и урочищ (волнистых равнин-
ных, пологосклонных полисубстратных, аккумулятивных долинно-реч-
ных и др.) замене их на техногенные (отвальные, котлованные и др.).

Анализ ландшафтных материалов по Приморскому краю и полученные
данные по коэффициентам и площадному изменению свойств ПТК дают воз-
можность выделить основные виды изменения ландшафтов: природно-ресур-
сные, динамические, ландшафтно-генетические. Природно-ресурсные связа-
ны с истощением и утратой природных ресурсов и ухудшением хозяйственной
деятельности на территории. Ландшафтно-генетические обусловлены нару-
шением целостности ландшафтов. Динамические показывают направленность
техногенной трансформации и изменениия в эволюционном развитии.

Изучение свойств ландшафтов территорий угольного и горнорудного
производств позволило выявить антропогенные изменения по основным

видам техногенного воздействия: нарушению целостности ландшафтов,
связанных с истощением и утратой природных ресурсов, причине возник-
новения, пространственному охвату территории, остроте проявления не-
гативной ситуации.

Специфика ландшафтного видения антропогенной модификации ланд-
шафтов и усиливающееся внимание государства к освоению Дальнего Во-
стока становится существенным элементом при разработке путей даль-
нейшего развития минерально-сырьевого природопользования и природ-
но-экологических охранных действий. На существующих угольных и горно-
добывающих предприятиях Приморья все еще остаются нерешенными
многие связанные с продолжающейся разработкой недр вопросы, требу-
ющие своих решений. В их числе усиливающийся процесс модификации
ландшафтов, с которым тесно увязаны:

1) Продолжающееся сведение растительности, уничтожение почв, раз-
рушение рельефа, стратификация пород с нарушением динамики геосис-
тем, норм реакции функциональных блоков, дисбалансом ведущих функ-
циональных связей, что приводит к нарушению ритмики и разрушению
устойчивой структуры;

2) Противоположно направленные природно-ландшафтный и антро-
погенный пути развития вызывают быструю перестройку структуры функ-
циональной организации;

3) Отсутствие региональных ландшафтно-геотехнических исследова-
ний и карт, оценок антропогенных преобразований  ландшафтов негатив-
но влияет на стратегические решения по планированию и развитию осво-
ения Приморья.

Оптимизация горного природопользования обретает четкие ландшаф-
тно-географические аспекты, и потому необходимо дальнейшее развитие
регионально-геосистемных подходов.

Очевидны достоинства в решении этих задач ландшафтной географии,
что облегчается ее системным видением природы. История становления
современной ландшафтной структуры может рассматриваться как про-
цесс направленной трансформации природных систем, позитивные и не-
гативные стороны которого определяют общую природноохранно-эколо-
гическую ситуацию.

Наработанные с использованием ландшафтного подхода данные при
исследовании антропогенных преобразований  ландшафтов Приморья и
поиске процедур, предшествующих реализации решений по развитию хо-
зяйственной и природоохранно-экологической деятельности, показыва-
ют на целесообразность разделения ландшафтно-региональных исследо-
ваний  в природопользовании на несколько этапов. Разделение на этапы
проводится с учетом опыта природопользования на юге Западной Сибири
(Булатов, Винокуров, Красноярова, 1990; Булатов, 1996).

1. Информационный; 2. Аналитический; 3. Прогнозный; 4. Разработка
стратегии.
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В заключение можно сделать следующие  выводы:
1. Учитывая усиливающееся внимание государства к освоению Дальнего

Востока, можно утверждать, что разрабатываемые основные направления
ландшафтной географии в условиях углубления процесса направленной
антропогенной трансформации являются значимыми  при разработке пу-
тей дальнейшего развития минерально-сырьевого природопользования и
оптимизации природоохранной деятельности.

2. Проведенные исследования, базирующиеся на картографировании
ландшафтов и их структур, оценке данных по изменению свойств ланд-
шафтов и их пространственно-площадному распространению с учетом
компонентно-средовой дифференциации, рассматриваются автором как
базовые для комплексной оценки антропогенных преобразований природ-
ной среды, оптимизации природопользования, конструктивного начала в
обеспечении экологической безопасности минерально-сырьевого приро-
допользования Приморского края. Они могут служить основой многоце-
левых естественно-научных и прогнозно-экономических исследований, в
т.ч. при разработке концепций устойчивого развития регионов.

3. Проведенные автором многолетние исследования – региональное зве-
но продолжающихся многоплановых ландшафтно-экологических исследо-
ваний Азиатской России: В.И. Булатова (1989, 1990, 1992); З.Г. Мирзехано-
вой (1990–2008); А.Ф. Махиновой (2002); Т.И. Коноваловой (2006);
В.М. Плюснина (2003, 2007); Д.В. Черных (2002, 2012); Ю.М. Семенова (2004,
2010) и др. В Прибайкалье и Забайкалье, Приамурье, на всём юге Сибири
подобные исследования  составляют ландшафтно-географическую  основу
комплексной оценки антропогенных преобразований природной среды,
типизации и классификации природных и антропогенных ландшафтов, про-
ведения прогнозно-экономических исследований и решения задач, постав-
ленных правительством России по освоению Сибири и Дальнего Востока.

Заключение
1. Представляемая работа лежит в сфере  интересов региональной ланд-

шафтной географии, её пространственного звена, своеобразие которого не
только в палеогеографии, но и в континентально-океанической дихото-
мии, проявляющейся в  фундаментальном дуализме суши и моря, парнос-
ти в организации и функционировании, единстве и противоположности при-
морских и континентальных ландшафтов и геосистем. Исследования в этой
области физико-географической науки, включающей и природное райони-
рование территории, нацелены на разработку ландшафтно-природоохран-
но-экологических основ природопользования. Они проводятся в связи с
необходимостью обоснования оптимизации геосистем в условиях активи-
зации хозяйственной деятельности и повышенного внимания государства
к освоению Приморья и Дальнего Востока в целом.

2. Горные и равнинные территории Приморья по ландшафтно-геогра-
фической специфике относятся к особым, окраинно-континентальным,

горным геосистемам и поясам и включают такие параметры, как близость
и удаленность от моря, вытянутость вдоль прибрежной зоны Тихого оке-
ана, муссонный климат, специфическую компонентную палеогеографию,
равнины как части горных подвижных поясов, рифтогенных структур и
многое другое, имеющее значение для ландшафтной географии.

3. Вклад ландшафтной географии в естественнонаучное познание При-
морья видится в заполнении важной информационной ниши ландшафт-
ными картографическими материалами масштабов 1 : 1000 000 и 1 : 500 000,
тематически продолжающими ландшафтное картографирование и описа-
ние России. Среднемасштабное картографирование территории, исполь-
зование регионально-типологической классификации позволило отразить
особенности геосистем в различных частях их ареалов, а описание выяви-
ло свойства и степень различия между ландшафтами. В ландшафтной струк-
туре Приморья путем анализа сопряженности и взаимосвязей компонен-
тов выявлено 2 класса ландшафтов, 4 подкласса, 12 родов, 94 вида ланд-
шафтов и  3043 местности.

4. Развитие современных геосистемных  исследований с применением
среднемасштабного картографирования – это необходимый путь разви-
тия ландшафтной географии слабо или недостаточно изученных в этом
плане регионов, основа многоступенчатого анализа соотношений между
разноуровневыми по масштабу (планетарный, региональный, локальный)
и отличающимися по содержанию ландшафтными системами.

5. На основе обзора положения Приморья в системе ландшафтов Рос-
сии сделано несколько выводов:

- предлагаемые классификации и подготовленные (опубликованные)
ландшафтные карты заложили основы мелкомасштабного ландшафтного
картографирования региона;

- имеющийся опыт может быть (и частично был) использован при со-
здании ландшафтных карт другого масштабного ряда – среднемасштаб-
ных (миллионных и полумиллионных);

- новые картографические произведения должны опираться на значи-
тельно возросшую естественно-научную базу ландшафтной географии,
созданные в последние годы геологические, почвенные, геоморфологи-
ческие, геоботанические карты;

6. При исследованиях важно учитывать все компоненты и факторы
развития ландшафта. Однако в условиях континетально-океанической
дихотомии возрастает роль анализа тектоники и вещественного  состава.
Тектонический режим определяет потенциал динамики и стабильности, а
вещественные комплексы, являясь поставщиками материала (геохими-
ческого, минерального и т.д.), характеризуют вещественно-материальный
потенциал геосистем. Речь идет о направляющем геологическом потен-
циале развития ландшафтов (это в свое время особо подчеркивал классик
ландшафтоведения В.А. Солнцев), о геологическом качестве, которое
понимается как способность фундамента ландшафтов за счет собствен-
ного геологического природного потенциала в течение длительного вре-
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мени сохранять и поддерживать динамику развития и вещественно-геохи-
мический потенциал территории.

7. Статистические исследования геосистем являются современным сред-
ством познания, соответствующим усложнившимся научным задачам лан-
дшафтной географии в связи с  новыми представлениями, развивающими-
ся в естествознании. Количественные характеристики дают возможность
на системном уровне изучать пространственно-временную дифференци-
ацию геосистем, пороговые значения отсчета возникновения (с учетом
реально исчисляемых предельно допустимых норм техногенных нагру-
зок) природоохранно-экологических проблем. Эти базовые характеристи-
ки ландшафтной географии делают возможным  изучение географических
ситуаций в цифровом поле с перспективой создания математико-картог-
рафических моделей.

8. Сложившиеся тенденции преобразования региональной структуры
геосистем свидетельствуют о дальнейшем развитии процессов модифика-
ции и ее направленности. Антропогенная деятельность существенно уси-
ливает сложившиеся тенденции, резко обостряя неблагоприятные явле-
ния. В настоящее время значительная часть геосистем региона нарушена
антропогенным воздействием, которое затрагивает  значительную часть
их слабоустойчивых категорий. Это определяет условия их функциониро-
вания на грани критических.

9. Полученные на примере горно-промышленного производства с при-
менением ландшафтного подхода данные при исследовании антропоген-
ных преобразований  ландшафтов Приморья и поиске процедур, предшест-
вующих реализации решений по развитию хозяйственной и природоохран-
но-экологической деятельности, указывают на целесообразность разделе-
ния региональных исследований с применением ландшафтного метода  в
природопользовании на несколько этапов: информационный, аналитичес-
кий, прогнозный, стратегический. Для Приморья актуально внедрение име-
ющихся ландшафтных данных во все эти сферы.

10. Проведенные исследования рассматриваются автором как базовые
для комплексной оценки антропогенных преобразований природной сре-
ды, оптимизации природопользования, конструктивного начала в обеспе-
чении экологической безопасности минерально-сырьевого природополь-
зования Приморского края. Они могут служить основой многоцелевых
естественнонаучных и прогнозно-экономических исследований, в т.ч. при
разработке концепции устойчивого развития регионов.

11. Объективная оценка роли географической среды в жизни и разви-
тии общества в сочетании с ландшафтным подходом открывает новые
возможности для объяснения закономерностей в хозяйственном освое-
нии территории, использовании комплекса ресурсов, создании экологи-
чески безопасных условий освоения и т.д. Теоретический потенциал ланд-
шафтоведения как ядра физической географии и ландшафтной географии,
несмотря на наличие нерешенных или спорных вопросов, имеет фунда-

ментальное значение для разработки генеральной стратегии поведения
человека в его природном окружении. Потенциал географической науки,
в т.ч. ландшафтной географии, должен быть направлен на освоение но-
вых и пограничных областей знания, объектов, решение междисципли-
нарных проблем, совместное изучение экологии сред, ландшафтов, гео-
графических подразделений – территорий, регионов. Возможности эти
показаны автором на примере оценки воздействия горнопромышленного
комплекса, в области сопряжения минерально-сырьевого природополь-
зования и ландшафтной географии.
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