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ВВЕДЕНИЕ

Уникум (лат. unicum — единственное) 
— единственный в своем роде предмет, 
большая редкость.

Словарь иностранных слов

Уникальным называют ограниченный в пространстве, отно
сительно обособленный и дискретный объект, который харак
теризуется специфическими признаками. Они могут проявлять
ся в величинах (необычных размерах, конфигурации, количестве, 
массе, температуре, возрасте и т. п.), местоположении, разнооб
разии, редкости и ценности природных объектов. Эти особенно
сти, как правило, должны иметь «превосходную степень» прояв
ления либо находиться в необычном сочетании друг с другом, 
подчеркивая феноменальность природного объекта. Уникаль
ные ландшафты обладают следующими качественными призна
ками: «самая древняя», «самая дли нн ая », «самая больш ая», «са
мое северное », « самое южное », « самое глубокое », « крайне редкий », 
«единственный».

По мнению Т.С. Комиссаровой (1999), уникальные ландшаф
ты по генезису можно подразделить на природные (реликто
вые и современные) и антропогенные. Детальное рассмотрение 
разнообразия уникальных ландшафтов позволило объединить 
их в 5 групп:

• природные (естественные) — ландшафты, возникшие в ре
зультате естественных природных процессов и развивающиеся 
под их воздействием;

• антропогенно измененные — ландшафты, возникшие в ре
зультате естественных процессов, преобразованные или изменя
ющиеся под воздействием человека;

• рукотворные — ландшафты, целенаправленно созданные 
человеком в естественных природных условиях;
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« феноменальные — ландшафты, испытавшие мощное разо
вое воздействие необычных процессов или явлений;

• мистические — ландшафты, в которых периодически или 
постоянно происходят необычные процессы и явления, не объяс
нимые при существующем уровне развития науки.

Памятниками природы выдающегося национального значе
ния объявлены, например, глубочайшая впадина Долина Смерти 
в СШ А и высочайший водопад Виктория в Зимбабве. В России 
одним из таких объектов чаще всего называют озеро Байкал — 
самое глубокое, самое древнее, самое большое по запасам пре
сной воды, содержащее самое большое число эндемиков.

Тем не менее представление об уникальности не имеет все
объемлющего характера. В значительной мере оно зависит от 
масштаба рассмотрения региона, ранга его территориальной диф
ференциации, наконец, от объема информации, которой распола
гает исследователь в каждый данный момент времени о каждой 
конкретной точке географического пространства. В таком слу 
чае правомерными становятся утверждения об объекте или яв
лении природы, уникальном для страны, края, области, района 
или материка, океана, полуш ария, физико-географической стра
ны и т. д. С другой стороны, объект может с течением времени 
переходить из разряда уникальных в разряд редких и даже обыч
ных — так происходит довольно часто при детальных исследо
ваниях мало изученных территорий или географических процес
сов. Как бы там ни было, отбор такого рода объектов или явлений 
природы — дело в известной мере субъективное, что, конечно же, 
не умаляет самостоятельной ценности этого процесса, поскольку 
отражает авторский взгляд на природу региона.

Представления об уникальности неоднократно обсуждались 
мною с вице-президентом Географического общества СССР, про
фессором B.C. Ж екулины м , который в конце восьмидесятых 
писал книгу «Уникальны е ландшафты СССР». К сожалению, 
эта работа осталась незаконченной. Д олг памяти и глубокая 
признательность Владимиру Сергеевичу за продуктивное уче
ничество под его началом побудили меня (вместе уж е с моими 
ученицами) составить книгу для чтения — хрестоматию об уни
кальных уголках природы страны.

А н али з  вы ходящ ей в последнее время литературы  для  
школьников убеждает в том, что наблюдается явный дефицит 
такого рода изданий. Об этом же свидетельствует и информа
ция, исходящая от учителей ш кол. Традиционно хрестоматии
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составляются из фрагментов опубликованных текстов, содер
жание которых отвечает авторскому замыслу [Хрестоматия.., 
1963; По родной стране, 1974; Ловягин, 1997]. Предлагаемая 
вниманию читателей хрестоматия «Уникальные ландшафты Рос
сии» содержит не только моноавторские тексты, но и компиля
тивные статьи, материал для которых собран из нескольких ис
точников. В таких случаях возникала необходимость осторожной 
редактуры, имеющей целью адаптацию научных текстов к жанру 
ш кольной учебной литературы. Еще одно отличие «У н и к аль 
ных ландшафтов...» заключается в том, что вниманию читателя 
преимущественно предложены описания конкретных объектов, 
имеющих точный географический адрес. Лиш ь в исклю читель
ных случаях приводятся сведения о необычных природных про
цессах и явлениях.

Составители хрестоматии сочли возможным не комменти
ровать тексты и с доверием передают учителю  их дидактиче
скую, воспитательную и эмоциональную интерпретацию.



У Н И К А Л Ь Н Ы Е  О Б Ъ ЕК ТЫ  П РИ РО Д Ы  
В Ш К О Л ЬН О М  К У РС Е  ГЕ О Г Р А Ф И И  РОССИИ

В трактовке авторов ш кольн ы х учебников яркая, образ
ная, «территориальная» наука география оказалась полна «б е 
лы х  п я тен », лиш ена региональной  конкретики . Изучаемы е 
регионы рассматриваются в общ их чертах, внимание акцен
тируется лиш ь на наиболее крупны х объектах, а учебники 
оказываю тся сориентированы, главны м  образом,, на детей с 
логическим  типом  м ы ш ления. Однако значительная часть 
учащ ихся обладает эм оциональны м  (чувственны м ) восприя
тием, при котором, чтобы усвоить материал, нужно построить 
мы сленный образ изучаемой территории. Формированию  та
ких образов способствую т худож ественны е описания геогра
фических объектов, в учебниках, как правило, отсутствующие. 
Знакомство же учащ ихся с природными уникум ам и способ
ствует не тольк о  созданию образа места, но и развитию чув 
ства единения с историей, культурой  и природой России [Ж о- 
гова, 1999].

В ходе работы, предваряющей подготовку хрестоматии, были 
проанализированы следующие учебники:

Р а к о в с к а я  Э.М ., Б а р и н ов а  И .И . Природа России. Учеб
ник для 8 класса средней ш колы .— М.: Просвещение, 1994.

С у х о в  В.П. Физическая география СССР. Учебник для 8 
класса средней ш колы .— М .: Просвещение, 1991.

География России. Учебник для 8— 9 классов средней ш ко
лы  / Д а р и н с к и й  А .В ., Ч е р н и х о в а  Е .Я ., Ф а й б у с о в и ч  Э.Л. 
Под редакцией А .В . Даринского.— СПб.: Свет, 1998.

Географ ия России. Учебни к  д ля  8 — 9 классов средней 
ш колы  / Д а р и н с к и й  А .В ., Б е л к и н а  И .Н . Под редакцией А .В . 
Даринского.— М .: Просвещение, 1994.

Б ар и н ов а  И .И . География России. Природа. Учебник для 
общеобразовательных учебных заведений.— М.: Издательский 
дом «Д роф а», 1998.
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Физическая география СССР. Учебник для 8 класса средней 
ш колы  / С о ло в ьев  А .И ., Д и к  Н .Е ., К а р п ов  Г.В ., М а тр усо в  
И.С. Под редакцией И.С. Матрусова.— М.: Просвещение, 1989.

Произведены полный перечет всех топонимов, упомянутых в 
учебниках, группировка их по физико-географическим странам 
и типам поименованных объектов, картирование топонимичес
ких полей. Полученные результаты позволили прийти к выводу 
об обедненной региональной привязке географических процессов 
и явлений, речь о которых идет в учебниках физической геогра
фии России. Топонимический же ряд России, предлагаемый для 
запоминания, во всех упомянутых выше учебниках еще более 
ограничен. Здесь в качестве примера приведен полный перечень 
объектов, упомянутых только в одном из учебников по геогра
фии России ( т аблица  1).

Таблиц а  1. Топонимический ряд учебника Э.М. Раковской,
И.И. Бариновой «Природа России». (Учебник для 8 класса средней 

школы.— М.: Просвещение, 1994.)

Тема
урока

Колич
ество
часов*

Название и номер 
параграфа

Выделенные в тексте 
географические названия, 

предназначенные для 
запоминания

Объекты, 
названные 
уникальны
ми, исклю
чительны
ми по сво
им качест

вам
1 2 3 4 5

Введение (5 часов)
Что изу
чает фи
зическая 
геогра
фия

1

1. Что изучает 
физическая гео
графия.
Источники геог
рафических зна
ний

нет нет

Источни
ки геог
рафичес
ких зна
ний

1 нет нет

Географи
ческое по
ложение 
страны 1

1 2. Географичес
кое положение 
России

Мыс Флигели 
Архипелаг Земля Фран
ца Иосифа 
Гера Базардюзю

нет
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1 1 2 3 4 5

j
Мыс Дежнева 
Остров Ратманова 
Пролив Лаперуза 
Кунаширский пролив

Моря, 
омываю
щие тер
риторию 
России

1 3. Моря, омыва
ющие террито
рию России

Северный Ледовитый 
океан
Атлантический океан 
Каспийское море

Залив 
Петра 
Великого 
— одна из 
наиболее 
богатых 
по разно
образию 
видов ак
ватория

Различие 
во време
ни на 
тер
ритории

1 4. Разница во 
времени на тер
ритории России

нет нет

Общая характеристика природы. Рельеф, геологическое строение и 
полезные ископаемые (7 часов)

Главные
черты
рельефа

1 5. Главные осо
бенности рель
ефа России и 
строение земной 
коры

Русская (Восточно-Евро
пейская) равнина 
Западно-Сибирская рав
нина
Уральские горы 
Среднесибирское плоско
горье

нет

Геологи
ческое
летоис
числение

1 6. Геологическое 
летоисчисление

нет нет

Основные
тектони
ческие
структу
ры

1 7. Горы складча
тых областей. 
Платформенные 
эавнины

Кавказские горы (горы 
Эль-брус, Дыхтау, 
Шхара, Джангинтау, 
Казбек)
Алтай (г. Белуха)
Саяны (г. Мунку-Сардык) 
Зтановой хребет 
Верхоянский хребет 
Хребет Черского (г. Побе
да)
1нское плоскогорье

нет
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1 2 3 4 5

Оймяконское плоскогорье
Сихотэ-Алинь
Плато Путорана

Полез
ные ис
копаемые 
России

1 8. Полезные ис
копаемые Рос
сии

нет нет

Развитие 
форм 
рельефа 
и связан
ные с ни
ми сти
хийные 
явления

2 9. Развитие 
форм рельефа. 
Внутренние про
цессы и связан
ные с ними сти
хийные явления

Прикаспийская низмен
ность

Действую
щие вул
каны в на
шей стра
не есть 
лишь на 
Камчатке 
и Куриль
ских ост
ровах

10. Внешние 
процессы, фор
мирующие рель
еф, и связанные 
с ними стихий
ные явления

Среднерусская возвышен
ность
Приволжская возвышен
ность
Северные Увалы 
Сибирские Увалы

нет

Обобща
ющий
урок

1 Обобщающий
урок

нет нет

Климат (6 часов)

Факторы, 
опреде
ляющие 
особен
ности 
климата

1 11. Факторы, оп
ределяющие осо
бенности клима
та России

нет нет

Атмос
ферные
фронты.
Цикло
ны.
Антици
клоны

1 12. Атмосфер
ные фронты. 
Циклоны. 
Антициклоны

нет нет
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1 2 3 4 5

Распре
деление 
основ
ных эле
ментов 
климата 
на терри
тории 
России

1 13. Закономер
ности распреде
ления основных 
элементов кли
мата на терри
тории России

нет нет

Типы 
клима
тов Рос
сии

1 14. Типы клима
тов России

нет нет

Климат 
и жизнь

1 15. Климат и 
жизнь.
Неблагоприят
ные климатичес
кие явления

нет нет

Обобща
ющий
урок

1 Обобщающий
урок

нет нет

Внутренние воды и водные ресурсы (5 часов)

Главные 
речные 
системы 
и бассей
ны рек. 
Питание 
и режим

2 16. Внутренние 
воды России. 
Реки

Река Енисей 
Река Лена 
Река Амур 
Река Анадырь 
Река Дон 
Река Волга 
Река Обь

нет

Озера, 
болота, 
подзем
ные во
ды, лед
ники

1 17. Озера. Боло
та. Подземные 
воды. Ледники. 
Многолетняя 
мерзлота

Озеро Байкал Самое 
глубокое 
пресновод
ное озеро 
России — 
Байкал. 
Волга — 
}Т О  символ 
л любовь 
эоссии, 
аать рус- 
:ких иек.....
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1 2 3 4 5

Водные
ресурсы

1 18. Водные 
ресурсы

нет Енисей 
занимает 
1-е место 
среди си
бирских 
рек по 
объему 
стока

Обобща
ющий
урок

1 Обобщающий
урок

нет нет

Почвы и почвенные ресурсы (3 часа)

Образо
вание 
почв и 
их
разно
образие

1 19. Образование 
почв и их разно
образие

нет нет

Главные
типы
почв

1 20. Главные ти
пы почв России 
и закономернос
ти их распрост
ранения

нет нет

Почвен
ные ре
сурсы 
России

1 21. Почвенные 
ресурсы России

нет нет

Растительный и животный мир (2 часа)

Расти
тельный 
мир на
шей 
страны

1 22. Раститель
ный мир нашей 
страны

нет нет

Живот
ный мир

1 23. Животный 
мир. Охрана ор
ганического 
мира

Астраханский заповед
ник
Баргузинский заповед
ник
Кандалакшский заповед
ник
Таличья Гора"

нет

. ...
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[ 1 [ 2 3 4 5
Разнообразие природных комплексов. 

Природное районирование (6 часов)
ПТК — 
резуль
тат раз
вития ге
ографи
ческой 
оболочки

1 24. ПТК — 
результат разви
тия географичес
кой оболочки

нет нет

Природ
ное рай
онирова
ние

1 25. Природное 
районирование. 
Воздействие 
человека на ПТК

нет нет

Природ
ная зона 
как ПК. 
Аркти
ческие 
пусты
ни.
Тундра

1 26. Природная 
зона как природ
ный комплекс. 
Природные зоны 
России

нет нет

Лесные
зоны
России

1 27. Лесные зоны 
России

нет нет

Степи,
пустыни,
высотная
пояс
ность

1 28. Южные без
лесные зоны. 
Высотная пояс
ность

Кавказ 
Горы Сибири 
Урал
Горы восточных окраин

нет

Обобща
ющий
урок

1 Обобщающий
урок

нет нет

Крупные природные районы (18 часов)

Русская
равнина

3 29. Русская 
эавнина

Река Северная Двина 
Река Печора 
Ладожское озеро 
Озеро Ильмень 
Чудское озеро 
Онежское озеро

Самое 
большое 
озеро Рус
ской рав- . 
НИНЫ —
Ладож-
зкое

ВО. Природные 
-сомплексы Рус- 
;кой равнины

нет нет
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1 2 3 4 5

31. Природные 
ресурсы Рус
ской равнины и 
проблемы их 
использования

Нечерноземье нет

Урал 2 32. Урал Гора Народная 
Река Урал 
Река Кама 
Пай-Хой 
Полярный Урал 
Приполярный Урал 
Северный Урал 
Средний Урал 
Южный Урал 
Ильменский заповедник

нет

33. Природные 
комплексы и 
природные ре
сурсы Урала

Приполярный Урал 
Средний Урал 
Предуралье 
Южный Урал

Урал пора
жает оби
лием ми
нералов и 
полезных 
ископае
мых. Ши
роко из
вестна 
Кунгур- 
ская ледя
ная пеще
ра

Кавказ 1 34. Кавказ Кумо-Манычская
впадина
Таманский полуостров 
Апшеронский полуостров 
Прикубанская низмен
ность
Главный (Водораздель
ный) хребет 
Гора Эльбрус 
Гора Казбек 
Боковой хребет 
Скалистый хребет 
Пастбищный хребет 
Лесистый хребет 
^ора Бештау

нет
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1 2 3 4 5

Гора Машук
Терско-Кумская низмен
ность
Ставропольская возвы
шенность 
Река Кубань 
Река Терек 
Река Сулак 
Река Самур 
Река Кума 
Река Егорлык 
Река Калаус

Западная
Сибирь

2 35. Западная 
Сибирь

Река Иртыш нет

36. Природные 
ресурсы Запад
ной Сибири и 
проблемы их 
освоения

нет нет

Средняя 
и Северо- 
Восточ
ная Си
бирь

2 37. Средняя и 
Северо-Восточ- 
ная Сибирь

Река Алдан 
Горы Бырранга 
Анабарский массив 
Средняя Сибирь 
Енисейский кряж 
Река Вилюй 
Река Индигирка 
Река Нижняя Тунгуска 
Река Подкаменная Тун
гуска
Река Ангара 
Северо-Восточная Сибирь 
Верхоянский хребет 
Хребет Черского 
Река Колыма 
Река Яна

нет

38. Природные 
комплексы Сред
ней и Северо- 
Зосточной Си- 
шри 
...........

Река Лена 
1лато Путорана

нет

14



1 2 3 4 5

Горы
юга
Сибири.
Байкал

2 39. Горы Юж
ной Сибири

Кузнецкий Алатау 
Витимское плоскогорье 
Становой хребет 
Северо-Байкальское на
горье
Гора Белуха 
Патомское нагорье 
Алданское нагорье 
Кузнецкая котловина 
Минусинская котловина 
Байкальская котловина 
Река Витим 
Телецкое озеро

Жемчу
жина гор 
Южной 
Сибири — 
озеро Бай
кал. Кра
сивейшее 
озеро А л
тая — Те
лецкое

40. Проблема 
Байкала

нет Байкал — 
“чудо при
роды во 
всех отно
шениях”

Дальний
Восток

2 41. Дальний 
Восток

Полуостров Камчатка 
Остров Сахалин 
Курильские острова 
Командорские острова 
Буреинский хребет 
Хребет Джугджур 
Среднеамурская равнина 
Зейско-Буреинская рав
нина 
Река Зея 
Река Бурея 
Река Уссури

Только на 
Камчатке, 
в долине 
реки Гей
зерной 
есть горя
чие фонта
нирующие 
источники

42. Природные 
комплексы 
Дальнего 
Востока

нет нет

Моря
как
крупные
ПК

2 Моря как 
крупные ПК

нет нет

Обобща
ющий
урок

2 Обобщающий
урок

нет нет
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1 2 3 4 5

Рациональное использование природных ресурсов 
и охрана природы (3 часа)

Влияние 
природ
ных ус
ловий на 
жизнь и 
здоровье 
людей

1 43. Влияние 
природных усло
вий на жизнь и 
здоровье людей

нет нет

Измене
ние при
роды под 
влияни
ем дея
тельнос
ти чело
века

1 44. Изменение 
природы под 
влиянием дея
тельности чело
века

нет нет

Экологи
ческая 
ситуация 
в России

1 45. Роль геогра
фической науки 
в изучении и 
преобразовании 
природы
46. Экологичес
кая ситуация в 
России

нет нет

* Примечание-, при составлении таблицы использовано поурочное пла
нирование И.К. Чекулаевой, учительницы географии школы № 3 г. Волог
ды.

Более того , каждый учебник имеет свой перечень объ ек 
тов для  запоминания, и даже общ ий для  всех список оказы 
вается удивительно кратким ( таблица 2 ) .  А нали з этого спис
ка показывает, что, как правило, называются лиш ь наиболее 
крупные элементы  гидрографической сети и орографии, а ин 
формация о ландш афтном своеобразии территории довольно 
редка. И уж  совсем ничтож на доля  природных объектов, к о 
торые напрямую  обозначаю тся как уни кальны е, необычные, 
привлекающ ие всеобщее внимание.
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Таблица 2. Количество географических объектов, 
предлагаемых для запоминания

Учебники
А.И. Со
ловьев и 
др., 1989

В.П. Су
хов, 1991

Э.М. Ра- 
ковская, 
И.И. Ба
ринова, 

1994

А.В. Да
ринский, 
И.Н. Бел
кина, 1994

А.В. Да
ринский, 
Е.Я. Чер- 

нихова, 
1998

И.И. Ба
ринова, 

1998

1 2 3 4 5 6
Физико-географические страны

Фенноскандия
3 3 3

(Ладож
ское озеро*)

8 9 3

Русская (Восточно-Европейская) равнина
25 15 26 40 

(Мезен
ская губа, 

озера Сели
гер и Све- 

тлояр, 
Валдай

ская 
возвышен

ность)

47
(Озера
Валдай,
Селигер,
Светлояр,
Куршская

коса)

28

Урало-Новоземельская страна
5

(Ильмен
ские горы)

5
(Капова
пещера)

3
(Кунгур- 

ская лед я 
ная пеще- 

ра)

5
(Кунгур- 

ская ледя
ная пеще

ра)

3
(Ильмен

ские горы, 
Кунгур- 

ская ледя
ная пеще

ра)

5
(Ильмен

ские горы, 
Кунгур- 

ская ледя
ная пеще
ра, река 
Чусовая)

Крымско-Кавказская страна
1 2 25 6 7 11

Западно-Сибирская равнина
6 6 7 5 7 9

Среднесибирское плоскогорье
5 7 10 2

(Ленские
Столбы)

5 4
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1 2 3 4 5 6

Северо-Сибирская страна

10 7
(Верхоянск 

и Оймя
кон)

1 4 1 3

Северо-Восточная Сибирь

13 12 16 6
(Пенжин- 
ская губа)

14
(Пенжин- 
ская губа)

8

Монголо-Синьцзянская страна

2 2 2 — —

Алтайско-Саянская страна

9 12 11
(Телецкое

озеро)

7
(Столбы

Краснояр
ские)

11
(Столбы

Краснояр
ские)

9
(Телецкое

озеро)

Байкальская горная страна
9

(Озеро
Байкал)

14
(Озеро

Байкал)

10
(Озеро

Байкал)

2
(Озеро

Байкал)

4
(Озеро

Байкал)

9
(Озеро

Байкал)

Туранская равнина

3 2 2 5
(Дельта
Волги)

5
(Каспий
ское море, 

дельта 
Волги)

7
(Каспий
ское море, 

дельта 
Волги)

Курильско-Камчатская страна

8 7
(Долина
гейзеров)

6
(Вулканы 
Камчатки 
и Курил, 
Долина 

гейзеров)

5
(Долина 
гейзеров, 

Командор
ские остро

ва)

10
(Долина
гейзеров)

7

Приамурско-Корейская страна

15 11
(Озеро
Ханка)

10
(Залив
Петра

Великого)

11 10 7
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1 2 3 4 S 6
Итого

114 115 132 106 133 110
Объекты, упомянутые в текстах как уникальные, необычные,

своеобразные
2 5 6 12 11 7

* Примечание: в скобках приведены наименования объектов, отнесен
ных авторами к разряду уникальных, необычных, своеобразных.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРЕСТОМ АТИИ «У Н И К А Л ЬН Ы Е  
ЛАН Д Ш АФ ТЫ  РОССИИ*

Хрестоматия «Уникальны е ландшафты России» предлагает 
описания 75 объектов, отнесенных составителями книги к раз
ряду уникальных ( таблица 3, рисунок 1 ) .

Следует отметить, что почти каждый текст хрестоматии мо
жет быть дважды использован при изучении физической гео
графии России. Первый раз — в разделе «Общая характеристи
ка п р и р од ы », где ун и кальн ы е объекты  м огут  п ослуж и ть  
примерами для объяснения сущности процессов, происходящих 
в природе. Например, описания вулканов Толбачик и Тятя мо
гут быть использованы на уроке «Развитие форм рельефа и 
связанные с ними стихийные явления» при рассмотрении про
цесса вулканизма. Использование на этом же уроке описания 
горы Больш ой Богдо и Красноярских Столбов помогут предста
вить значение внешних процессов в формировании рельефа тер
ритории.

При изучении  раздела «П риродны е комплексы  России» 
тексты хрестоматии позволяю т представить своеобразие при
роды рассматриваемых территорий. Так, упоминавшиеся выше 
вулканы  Т я тя  и Толбачик м огут послуж ить примером при
родных комплексов К урильских островов и полуострова Кам 
чатка, гора Б ольш ой Богдо — юга Русской  равнины, Красно
ярские Столбы  — гор Ю жной Сибири. Точно такж е можно 
найти возможности для  различной интерпретации других тек 
стов в зависимости от целевой установки урока, где и сп оль
зую тся те или  иные описания. Н аиболее важные дидактичес
кие позиции, «заш ифрованные» в каждом объекте, приведены 
в таблице 3.
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Таблиц а  3. Перечень и дидактическое 
содержание статей хрестоматии

| Наименова- 
 ̂ ние статьи

Характеризуемые регионы, 
природные процессы и явления Признаки уникальности

1 2 3
Фенноскандия(6)

Озеро
Могильное

Вертикальная стратифика
ция водной массы естествен
ного происхождения

Сочетание соленых морских 
и пресных озерных вод, 
“мертвая” вода; морская и 
пресноводная фауна в одном 
водоеме; разноцветные слои 
воды

Губа Канда Вертикальная стратифика
ция водной массы, вызван
ная антропогенными процес
сами

Кольская
кладовая
минералов

Минералогический состав 
древнейших пород 
фундамента Русской 
платформы

Исключительное разнообра
зие горных пород и минера
лов на ограниченной площади

Аметисто
вые щетки 
мыса Ко
рабль

Уникальное месторождение 
аметистов, используемое 
около 300 лет

Валаам —
жемчужина
Ладоги

Особенности природы остров
ных геосистем южной 
тайги

Уникальный историко-куль
турный комплекс; старей
ший очаг интродукции дре
весных пород

Водопад
Кивач

Эрозионная деятельность рек Самые крупные на Европей
ском Севере водопады

Восточно-Европейская (Русская) равнина (14)
Пинежский
карст

Карстовые процессы и их 
влияние на ландшафтные 
особенности территории

Удивительное разнообразие 
форм поверхностного карста; 
сохранность реликтовой 
флоры

Опоки — 
“пестрые 
горы”

Долина прорыва, обнажение 
коренных пород

Крупнейший выход на по
верхность пород сухонской 
свиты нижней перми в бере
говом обрыве высотой до 85 
метров

Линдулов- 
ская роща

Интродукция древесных 
насаждений

Старейшая лиственничная 
роща Европы

Валдай то 
горочкой,то 
лодочкой

Типичные признаки конеч- 
но-моренных гряд последне
го оледенения

Удивительные по красоте 
пейзажи; истоки трех круп
нейших рек Европейской 
России
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1 2 3
Плещеево
озеро

Особенности морфометрии и 
гидрологии ледниково-карс

“Царская селедка” ; 
“Колыбель русского флота”

Озеро Свет
лояр

товых озер Место “сокрытия” легендар
ного Китеж-града

Камско-Ба-
калдинские
болота

Состав и состояние болотных 
геосистем

Крупнейший в Европе юж
но-таежный болотный мас
сив

Пойменные 
участки рек 
Оки и Пры

Классические признаки 
крупных пойм средней по
лосы России

Уникальный по размерам и 
сохранности участок нетранс- 
формированных пойменных 
лугов

Самарская
лука

Эрозионно-тектонический 
рельеф правобережья Волги

Пейзажное своеобразие; бо
гатое историко-культурное 
наследие

Брянский
лес

Региональный вариант сме
шанных лесов Европейской 
России

Богатство флоры; редкое со
четание видов; исключитель
ное разнообразие почв

Галичья
гора

Эрозионный рельеф Средне
русской возвышенности

Необычайное богатство и 
оригинальность флоры

Донское
Дивногорье

Карстовые процессы в сред
ней полосе России

Меловые столбы с уникаль
ными ландшафтами

Курская 
ботаничес
кая анома
лия

Состав растительности Сред
нерусской возвышенности

Необычайное богатство фло
ры

Озеро Ма- 
ныч-Гудило

Характеристика орнитологи
ческого филиала заповедни
ка “Черные земли”

Место обитания редких ви
дов растений и животных; 
водно-болотное угодье меж
дународного значения

Крымско-Кавказская страна (4)

Грязевые
вулканы
Северного
Кавказа

Характеристика грязевого 
вулканизма

Уникальное скопление круп
ных грязевых вулканов Рос
сии

Скала Про
метея

Характеристика береговой 
линии Черноморского побе
режья Кавказа

Легендарная скала Прометея

“Вечная 
мерзлота” в 
Ставрополье

Описание лакколитов Пяти- 
горья

Реликтовый участок мерз
лоты
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1 2 3
Hey давшие
ся вулканы 
Ставропо
лья

Крупная группа отпрепари
рованных лакколитов в Став- 
рополье

Уральско-Новоземельская горная страна (9)

“Русская
Бразилия”

Минералогическое разнооб
разие Урала

Уникальное сочетание са
моцветов

Карская
астроблема

Кольцевые структуры Земли Одна из 10-и крупнейших в 
мире астроблем

Каменные
болваны
Мань-Пупу-
Нёр

Физическое выветривание Уникальная по числу и раз
мерам группа останцовых 
скал на высоком плато

Каменная
теснина
Чусовой

Водная эрозия; русловые 
процессы

Серия останцовых скал; уди
вительное разнообразие и 
красота пейзажей

Янган-Тау Рельеф “шиханов” — от
дельно стоящих гор или 
крупных холмов в Предура- 
лье

“Подземный пожар” , для
щийся 250 лет

Сылвенские
рифы

Флювиальный эрозионный 
рельеф

Уникальное по сохранности 
и полноте обнажение ранне
пермских отложений

Кунгурская
пещера

Карстовые процессы Самая крупная пещера стра
ны с необычайно разнообраз
ными формами карстового 
рельефа

Капова
пещера

Уникальные настенные рос
писи доисторических времен; 
объект Всемирного наследия

Озеро Раз
вал

Соленые озера степной зоны Антропогенное озеро с не
обычными гидрологически
ми свойствами

Западно-Сибирская равнина (3)

Псевдодель
та нижнего 
Двуобья

1ойменные геосистемы 
<рупных рек ]

Уникальная по протяженности 
тойма; водно-болотное угодье 
международного значения
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1 2 3
Нарымский
край

Лесоболотная зона Западной 
Сибири

Уникальные по размерам и 
динамике болотообразован и я 
геосистемы

Ленточные 
боры Кулун- 
ды

Островные хвойные леса Несвойственные зональному 
положению геосистемы

Северо-Сибирская страна (3)

Мыс Куб Ландшафты арктических 
островов

Древние рифовые известняки 
в Северном Ледовитом океане

Оазис в тун
дре: луга 
Рогозинки

Тундровые геосистемы Тай
мыра

Необычные для тундры раз
нотравные луговые сооб
щества

Урочище 
Ары-Мае

Ландшафты лиственничных 
редколесий

Самые северные на Земле 
леса

Среднесибирское плоскогорье

Тунгусская
катастрофа

Описание событий, связан
ных с падением Тунгусского 
метеорита

Аномалии природных комп
лексов, возникшие в резуль
тате взрыва метеорита

Плато Пу- 
торана

Вулканическое плато Крупнейший в России водо
пад; “мостовые гигантов”

“Булыжные
мостовые”
Средней
Сибири

Русловые процессы в круп
ных реках Сибири

“Булыжные мостовые” на 
берегах и отмелях рек

Якутская
лесостепь

Природные особенности Яку
тии

Степные геосистемы в сос
таве таежной зоны Сибири

Ленские
Столбы

Эрозионная деятельность 
крупных рек Сибири

Крупнейшие и “ни с чем не 
сравнимые по красоте” остан- 
цовые скалы

Северо-Восточная Сибирь (4)
Ледяное чу
до Якутии

Многолетняя (вечная) мерз
лота

Ископаемые льды: ледяные 
стены, жилы, катакомбы

Момская
наледь

Наледные процессы в Сиби
ри

Крупнейшая наледь Северо- 
Восточной Сибири

“Царь
Мороза”

Температурные инверсии Полюс холода Северного по
лушария
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1 2 3
Термальные
источники
Чукотки

Термальные источники 
рифтовой зоны

Концентрация растений, не
свойственных
географическому положению 
ареалов

Камчатско-Курильская страна (9)
Плоский
Толбачик

Трещинный вулканизм Единственный трещинный 
вулкан, действующий в 
историческое время; 
предсказанное извержение

Долина
гейзеров

Поствулкан ические процес
сы

Единственный в России рай
он фонтанирующих горячих 
источников

Кальдера
Узона

Современный вулканизм Параллельное развитие ос
новного и кислого вулканиз
ма

Роща пих
ты грациоз
ной на 
Камчатке

Растительность Камчатки Единственное в мире место 
произрастания пихты граци
озной

Термальные
источники
Камчатки

Термальные источники об
ласти современного вулка
низма

Необычные растительные 
группировки; совмещение 
растительности разных вер
тикальных поясов

Природные 
лаборатории 
Камчатки и 
Курил

Минералогенез в областях 
современного вулканизма

Современное рудообразова- 
ние

Фата-морга
на на Ку
рильском 
озере

Миражи Редко проявляющееся явле
ние сложного миража

Южноку
рильские
островные
леса

Характеристика островных 
геосистем области муссон- 
яой циркуляции

Уникальное сочетание север
ных и южных видов

Вулкан
Тятя

Современный вулканизм Самый красивый и второй 
то величине вулкан Куриль- 
;ких островов
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1 2 3

Приамурско-Корейская страна (6)
Уссурийская
тайга

Состав растительности хвой
но-широколиственных лесов 
Дальнего Востока

Уникальные по генезису и 
составу леса: сочетание си
бирской тайги и китайских 
субтропиков

Река Амур Русловые процессы на круп
ных реках

Необычные явления в доли
не Амура: континентальная 
дельта, обратная асимметрия 
берегов, высокие припоймен
ные озера

Амурские
прерии

Островные степи Дальнего 
Востока

Водно-болотное угодье меж
дународного значения; ана
лог американских прерий

Морской 
заповедник 
в заливе 
Петра Ве
ликого

Моря Тихого океана Единственный в регионе 
морской заповедник

Остров Мо- 
нерон

Муссонные острова Японско
го моря

Распространение тайги вос- 
точно-азиатского островного 
типа; уникальные аквасис
темы

Грязевые
вулканы
Сахалина

Грязевой вулканизм Единственные на Дальнем 
Востоке грязевые вулканы

Байкальская горная страна (3)
Озеро Бай
кал

Рифтогенез; озера Сибири Уникальное сочетание комп
лекса признаков; объект Все
мирного наследия

[дельта Се- 
1ленги

Геокомплексы дельтовых 
участков рек

Водно-болотное угодье меж
дународного значения

Контрасты
Чарской
котловины

Горно-котловинные геосис
темы Забайкалья; многолет
няя мерзлота

Уникальное сочетание кри
огенного и эолового рельефа

Алтайско-Саянская горная страна (5)
Енисей — 
крупней
шая река 
Сибири

Крупнейшие реки России; 
эрозионная деятельность 
водных потоков; физическое 
зыветривание

Енисей — крупнейшая река 
России

Краснояр
ские Столбы

•Срупнейший район останцо- 
зых скал, заповедник
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1 2 3
“Липовый
остров”
Горной
Шории

Растительность гор Южной 
Сибири

Реликтовый широколист
венный лес в таежной зоне

Алтай —
золотые
горы

Контрасты природы гор Юж
ной Сибири

Объект Всемирного наследия

Алтынколь 
— Золотое 
озеро

Горные озера Сибири “Маленький Байкал” Алтая

Туранская равнина (4)

Дельта Вол
ги

Реки России: долинные гео
системы

Астраханский заповедник; 
водно-болотное угодье меж
дународного значения; уни
кальный комплекс поймен
ных геосистем в пустыне

Гора Боль
шой Богдо

Солевая тектоника “Морской триас” звучащей 
горы

“Каменные 
цветы” Бас
кунчака

Соленые озера Прикаспия Редкое явление кристалли
зации рапы при низких тем
пературах

Бархан Са
ры кум

Эоловые процессы Крупнейший бархан Дагес
тана
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СП ЕЦ И Ф И ЧЕСКИ Е Ч Е Р Т Ы  П РИ РО Д Ы  
К Р У П Н Ы Х  РЕГИОНОВ РОССИИ

П АРАД О К СЫ  РАЙ О Н И РО ВАН И Я

Предложенная в хрестоматии группировка объектов основа
на на схеме физико-географического районирования Евразии 
[Исаченко, 1989], согласно которой в пределах России выделено 
четыре субконтинента — Европа, Северная Азия (Сибирь), Внут
ренняя А зия, Восточная А зи я  (Дальний Восток), подразделен
ных на 14 физико-географических стран (рисунок 2). При вни
мательном рассмотрении этого деления территории и возникает 
первый парадокс районирования: арктические ландшафты Се
верной Земли и острова Де-Лонга авторами схемы не отнесены 
напрямую ни к одной физико-географической стране.

А  если сопоставить разновременные схемы районирования, 
да еще и принадлежащие разным авторам ( таблица 4), пара
доксов окажется еще больше.

Таблица 4. Физико-географические страны России

1
Авторы схем районирования

СОПС 
АН ССС, 

1947

Рихтер,
1964

Макуни- 
на, 1979

Гвоздец
кий, 1986

Давыдова 
и др., 
1989

Исачен
ко, 1989

Павлова 
и др., 
1999

1 2 3 4 5 6 7

1

Арктиче
ская ост
ровная

Атланти- 
ко-Арк
тическая 
островная 
страна

Горно-ос
тровная 
Арктика

Страна 
Балтий
ского кри
сталли
ческого 
Щита

Феннос-
кандия

Кольско-
Карель-
ская

Феннос-
кандия

Кольский 
полуост
ров и Ка
релия

Фенноскандия

Восточно-Европей
ская равнина

Русская равнина Восточно-Европейская равни
на
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1 2 3 4 5 6 7
Горная
страна
Урал

Ураль-
ско-Ново-
земель-
ская
страна

Ураль
ская
страна

Новозе- 
мельско- 
Ураль- 
ская гор
ная стра
на

Ураль
ская гор
ная стра
на

Ураль- 
ско-Ново- 
земель- 
ская гор
ная стра
на

Ураль
ская гор
ная стра
на

Страна
Западно-
Сибир
ской
низмен
ности

Западно- 
Сибир
ская рав
нина

Западная Сибирь Западно-Сибирская равнина

Таймыр-
ско-Севе-
роземель-
ская
страна

Северо- 
Сибир- 
ская стра
на

Среднеси
бирская
плоско-
возвы
шенная
страна

Средне-
сибирское
плато

Средняя Сибирь Среднесибирское
плоскогорье

Якутская
котлови
на

Централь
но-якут
ская
страна

Колымо- 
Ох отекая 
горно-низ
менная 
страна

Северо-Восточная Сибирь Северо-
Восток
Сибири

Северо- 
Вос точ
ная Си
бирь

Верхояно- 
Колым- 
ская гор
ная стра
на

(Север
Дальнего
Зостока

Дальний
Северо-
Восток

Коряко- 
Камчат- < 
ская гор
ная стра
на

!С амчатс ко- Кури ль- 
зкая страна

ЕСамчат- 
зко- Кур
ильская 
порная 
зтрана

|<

Камчат-
зко-Ку-
эильская
зулкани-
1еская
;трана

ЕСамчат-
Е К О -К у-
)ильская
зтрана

Чукотско- 
Коряк- 
ско- Кам
чатская 
горная 
зтрана
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1 1 2 3 4 5 6 7
Дальне
восточ
ная гор- 
но-низ- 
^менная 
страна

Амурско-
Примор
ская
страна

Амуро-
Примор-
ско-Саха-
линская
страна

Амуро-
Нримор-
ская
страна

Амуро-
Сахалин-
ская
страна

Приамур-
ско-Ко-
рейская
страна

Приаму-
ро-При-
морская
горная
страна

!забай-

Даурская
страна

Монголо-
Синьц
зянская
страна
(Цент
рально-
азиат
ская)

|кальская 
|горная 
| страна

Прибай
калье и 
Забай
калье

Байкаль
ская гор
ная стра
на

Горы
Южной
Сибири

Байкальская горная страна

(Саяно- 
Алтай- 
[ская гор
дая стра
на

Алтай-
ско-Саян-
ские
горы

Горы
Южной
Сибири

Алтай- 
ско-Саян- 
ская гор
ная стра
на

Алтае-Саянская 
горная страна

i1

Прикас-
пийско-
Туран-
ская
страна

Туран- 
ская рав
нина

Крым
ско-Кав
казская
горная
страна

Крым- 
ско- Кав
казская 
страна

Кавказ- 
ско- 
Крым- 
ско-Кар
патская

Крымско-Кавказская горная 
страна

В чем причина разночтений? Почему некоторые территории 
то остаются вообще «незамеченными», то «кочую т» из одной 
физико-географической страны в другую?

Дело в том, что физико-географические страны, характеризу
ясь «однородностью главных черт тектонико-геоморфологичес- 
кого компонента, разнородны по важнейшим особенностям клима
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та и биокомпонентов» [Прокаев, 1983]. Иногда эта биоклимати- 
ческая разнородность оказывается так явно выражена, что «зас
тавляет» некоторых авторов выделять страны не по геотектуре 
и морфоструктуре, а по иным признакам, чаще всего — долгот
но-климатическим. Так и оказывается Прикаспийская низмен
ность то в Восточно-Европейской [Гвоздецкий, 1986; Павлова, 
1999], то в Туранской равнинной стране [Рихтер, 1964; Исачен
ко, 1989], а Центрально-Якутская низменность то присоединяет
ся к Средней Сибири [Макунина, 1979; Давыдова, 1989], то оста
ется самостоятельной [Рихтер, 1964; Гвоздецкий, 1986]. Не менее 
интересна «судьба» Северо-Сибирской низменности. В разное 
время этим собственным именем называли Колымскую  и Пя- 
сино-Хатангскую низменности, а то и все северные низины Сред
ней и Северо-Восточной Сибири. И при районировании Северная 
Сибирь то дробится между привычными Западной, Средней и 
Северо-Восточной Сибирью [Гвоздецкий, 1986; Давыдова, 1989], 
то выделяется в самостоятельную страну [Исаченко, 1989]. Дос
таточно неопределенным остается положение Таймыра, тоже «м иг
рирующ его» из страны в страну. Признание этого полуострова 
щитом древней Сибирской платформы [Муратов, 1977; цит. по: 
Давыдова, 1989] вроде бы закрепляет его положение в Средней 
Сибири. Однако климатическое несходство с ее внутренними рай
онами дает основание для обособления Таймыра.

В известной мере эти противоречия сглаживаются принятым 
в ш кольном курсе географии России порядком деления ее на 
крупные природные районы: Русскую равнину, Кавказ, Урал, За
падную Сибирь, Восточную Сибирь, горы Южной Сибири и Д аль
ний Восток. Но при этом от внимания нередко ускользает спе
цифика проявления общ их закономерностей географической 
оболочки в каждом конкретном регионе. И уж тем более «не 
замечаются» небольшие, по сравнению с площадью макрорегио
нов, участки, которые отнесены к уникальным ландшафтам.

Само появление и существование необычных ландшафтов 
чаще всего бывает связано с отклонениям и от зонально-про
винциальной нормы устройства географической оболочки. В са
мом деле, не будь в северо-уральском таежном предгорье извес
тн яков , л еж а щ и х  почти  на п ов ер хн ости , не бы ло  бы и 
Красноуфимской степи. И полюса холода, наверное, были бы не 
в Оймяконе и Верхоянске, если б не было там глубоких котло
вин, куда, как в ловуш ку, устремляется холодный сибирский и
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арктический воздух. А  разве можно себе представить тундру без 
болот, рек и озер? Но ведь есть Кулойское плато, где густота 
речной сети в 6 раз ниже зональной нормы. Рассмотрению воз
можных причин таких вот несоответствий и посвящен следую 
щий раздел.

РУ С С К А Я  РА В Н И Н А

Русская (Восточно-Европейская) равнина в основном соот
ветствует крупной геотектуре — древней Русской платформе. В 
ее составе выделяется серия тектонических структур второго по
рядка: два щита — Балтийский и Украинский; три антеклизы — 
Воронежская, Волго-Уральская и Белорусская; три синеклизы — 
М оск ов ск а я , П р и к асп и й ск а я , Б а лти й ск а я ; два п роги ба
— Пачелмский и Прогиб Больш ого Донбасса. Исходя из такой 
структуры, в границы физико-географической страны Русская  
равнина  должны входить и Кольский полуостров с Карелией, 
лежащие в пределах Балтийского щита, и Прикаспийская низ
менность, приуроченная к одноименной синеклизе. Согласно же 
районированию А .Г . Исаченко (1989), область Балтийского щита 
отнесена к стране Фенноскандия, больш ая часть которой леж ит 
за пределами России, а почти вся Прикаспийская низменность — к 
стране Туранскаяравнина.

И в том и в другом случае регионы резко отличаются от 
основной части Русской равнины. Первый — выходом на днев
ную поверхность архейско-протерозойских пород фундамента 
платформы и положением в системе атлантической циркуля
ции — и воздушной, и водной (теплое Северо-Атлантическое те
чение). Второй — глубоким залеганием пород фундамента, соле
вой тектоникой, резкоконтинентальным климатом при постоянно 
высоком атмосферном давлении (ось Воейкова — зимой и А зор 
ская ветвь — летом ) и среднеазиатским биоценотическим об
ликом.

Оставшуюся в составе Русской равнины часть платформы 
И.В. Васильева по комплексу признаков делит на три полосы 
(области): северную, среднюю и южную.

Северная полоса  характеризуется сочетанием наиболее древ
них коренных пород и наиболее молодых четвертичных. Конти
нентальный режим здесь установился с конца мезозоя, исклю че
ние составляют только ледовитоморские прибрежья, куда про
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никали моря бореальной трансгрессии. Основное поле корен
ных отложений сформировано девонскими, карбоновыми и перм
скими породами. С поверхности они перекрыты толщами нано
сов всех четвертичных оледенений. Это определило доминиро
вание на севере Русской равнины древнегляциальной и сопут
ствующих ей типов морф оскульптуры : фон рельефа создают 
моренные равнины — плоские, волнистые и холмистые; орогра
фический рисунок определяется положением конечно-моренных 
гряд всех оледенений; отдельными локусами выделяются озер
но-ледниковые и зандровые равнины, создавая серию налож ен
ных форм рельефа.

Климат северной области определяется взаимодействием ар
ктических и умеренных воздушных масс, вовлеченных в актив
ные циркуляционные процессы, что определяется положением 
области на главной европейской трассе перемещения циклонов с 
Атлантики. Орографическая открытость территории и к северу, 
и к югу способствует свободному проникновению зимой конти
нентального арктического (карского) и умеренного (сибирского) 
воздуха, которые вызывают резкие похолодания. Это, наряду с 
пониженными значениями солнечной радиации, обеспечивает воз
можности существования ландшафтов лесного, тундрового и ле- 
солугово-болотного типов.

Нарушения общих принципов организации пространства в 
этой полосе могут быть связаны:

• с выходами на поверхность карстующихся коренных от 
ложений;

В такой ситуации резко уменьшается поверхностное увлаж 
нение, сокращается густота гидрографической сети, появляю т
ся подземные или исчезающие реки и озера, карстовые пещеры 
и воронки. Обогащение почв карбонатами обеспечивает разви
тие дерново-карбонатных почв и смещение на север немораль
ной флоры — в тайге появляются ареалы широколиственных 
лесов. А  иссушение почвогрунтов может «спровоцировать» по
явление и степных видов в травостое таежных лесов.

• с распространением обширных зандровых равнин;
Смена литологического состава поверхностных отложений от

глинистых ледниковых и озерно-ледниковых к песчаным и су
песчаны м ф лю ви огля ц и а льн ы м , подстилаем ы м  озерны м и 
глинами, приводит к появлению крупных массивов заболочен
ных, поросших сосной плоских равнин. Парадоксальность зан
дровых равнин — болот на песке — обеспечивает развитие на

34



Русской равнине сплошной полосы Полесий с огромным коли 
чеством живописных озер, медленно текущих рек, высокостволь
ных террасовых боров.

• с орографическим рисунком территории;
Заданность рисунка главных форм рельефа северной полосы 

ледниковыми подвижками привела к тому, что большая часть 
возвышенностей исполняет роль местных орографических барь
еров на пути перемещения атлантических циклонов. При высо
ком влагосодержании воздушным потокам оказывается доста
точно незначительного перепада высот, чтобы обильнее увлажнить 
наветренные склоны, чем подветренные. Такая ситуация приво
дит к появлению вертикальной дифференциации ландшафтов, 
выражающейся в смещении заболоченных лесов с плакоров, где 
они в норме находятся на плоских моренных равнинах, в пони
жения рельефа холмистых моренных равнин.

• с молодостью гидрографической сети территории;
В течение плиоцена гидрографическая сеть севера Р у с 

ской равнины перестраивалась неоднократно. Д остаточно 
сказать, что во время максимальной стадии Валдайского о л е 
денения сток бы л направлен на юг Русской равнины по пра- 
Волге, в Вепсовскую стадию — в Белое море через Вож е-JIa- 
ченское озеро, а в начале Л уж ской  стадии — в Балтийское 
море через Привалдайское озеро [Квасов, 1975]. Такая ситуа
ция обусловила существование близких межбассейновых связей 
современных рек, обилие использовавшихся с незапамятных вре
мен волоков и унаследовавших их каналов, связавших бассейны 
Атлантического и Северного Ледовитого океанов с бессточ
ным Арало-К аспийский  бассейном Евразии. Высокий ур о 
вень заозеренности и межбассейновые связи обеспечивают за- 
регулированность стока рек и смешение ихтиофаун.

• с существованием азональных, интразональных и релик
товых ландшафтов;

Например, воркутинских сосновых боров на озах и камах в 
тундре; широколиственных лесов Андогской возвышенности на 
карбонатной морене средней тайги; Красноуфимской степи в 
приуральской тайге.

Средняя полоса  Русской равнины в континентальный ре
жим развития вступила только в палеогене. Причиной этого 
послуж ил мезозойский цикл тектогенеза, наиболее ярко про
явившийся на Дальнем Востоке, «спровоцировавший» траппо-
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вый магматизм на Сибирской платформе, а Русскую вовлекший в 
длительное прогибание.

Набор тектонических структур второго порядка в средней 
части Русской равнины во многом определяет чередование воз
вышенных и низменных равнин, сменяющих друг друга от ее 
западной окраины к восточной. Здесь, по сравнению с севером 
равнины, существенно больш е перепады высот: местами они 
достигают 200— 300 метров. В некоторой мере и поэтому Сред
нерусская и Приволжская возвышенности «сдерж али» натиск 
днепровского ледника, больш ая часть территории оказалась в 
перигляциальной зоне и поэтому с поверхности сложена лесса- 
ми и лессовидными суглинками.

Климатическое своеобразие территории складывается из по
лож ения ее на южной периферии воздействия циклонов И с
ландской и северной — Азорской — барических областей. Вза
имодействие умеренного и тропического воздуха приводит к 
активной фронтальной деятельности и преобладанию летних 
осадков ливневого характера. Барьерная роль субмеридиональ- 
ных возвышенностей и лессовый характер поверхностных от
ложений создают благоприятные предпосылки для эрозионной 
деятельности текучих вод, и облик территории определяют, в 
этой связи, формы овражно-балочного расчленения рельефа.

Несмотря на относительно больш ое количество осадков, тер
ритория в си лу  повышенной испаряемости характеризуется 
непостоянным атмосферным увлажнением, что приводит к раз
витию в средней полосе Европейской России ландшафтов лесо
степного и степного типов.

Отклонения структуры ландшафтов от зональной нормы мо
гут быть связаны:

• с выходами на дневную поверхность коренных пород;
В таких ситуациях развиваются карстовые ландшафты, ха

рактеризующиеся не только своеобразным рельефом и засуш 
ливостью почвогрунтов, но и хорошей сохранностью реликто
вой степной флоры.

• с проявлением вертикальной дифференциации ландшафтов 
и развитием склоновой микрозональности;

Обычно это вызывает смещение границ природных зон: по 
лучш е увлажненным возвышенностям на юг «м игрирую т» лес
ные геосистемы, а по сухим низинам на север — степные.

Ю ж ная треть  Русской равнины — самая мобильная в тек
тоническом отношении, здесь еще в неоген-четвертичное время
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существовали морские бассейны каспийских и черноморских 
трансгрессий. В российской части юга равнины расположены 
только цимлянское междуречье Волги и Дона и запад Прикас
пийской низменности. Д ля  этой территории характерны преоб
ладание антициклональны х погод и существенный дефицит 
влаги, что позволяет развиваться здесь геосистемам сухих сте
пей, полупустынь и пустынь.

Своеобразие региона складывается из:
• близкого залегания засоленных морских отложений и про

явлений солевой тектоники;
• существования нескольких уровней морских террас с ком

плексом эоловых форм рельефа и бэровскими буграми;
• резко континентального климата;
• развития интразональных ландшафтов галерейных лесов 

и пойменных лугов Волго-Ахтубинского междуречья.

КАВКАЗ

В пределы России входит лишь небольшая часть Крымско-Кав- 
казской физико-географической страны — Предкавказье, Краснодар
ское побережье Черного моря, Северный Кавказ и Горный Дагестан. 
Здесь расположены Предкавказский краевой прогиб, передовые куэ- 
сты Большого Кавказа и складчатый Дагестан. Развитие геосинк
линали Кавказских гор характеризовалось ярко выраженной ин
версией геотектонического режима, что привело к появлению 
обращенной и полуобращенной морфоструктуры (синклиналь
ные хребты северо-западного Кавказа, синклинальные плато и ан
тиклинальные впадины Внутреннего Дагестана). Кроме того, имеет
ся не соответствующее современному тектоническому устройству 
размещение месторождений юрских полезных ископаемых.

Существенную роль в формировании современного облика 
Кавказа имеет литологический состав пород, слагающих разные 
части гор. Причерноморский Кавказ — преимущественно извест
ковый, что в условиях повышенного увлажнения создает благо
приятные предпосылки для развития карстовых процессов. Здесь, 
кроме великолепных пещер, каньонообразных ущ елий, карсто
вых воронок и полий, можно насладиться зрелищем фонтаниру
ющих воклюзских источников, многие из которых дают начало 
малым рекам Черноморского побережья Кавказа.

Центральный Кавказ, основу которого составляет древнее 
архейско-палеозойское кристаллическое ядро, выделяется широ
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ким развитием реликтового и современного гляциального ре
льефа. Горы Эльбрус и Казбек, обрамляющие Центральный Кавказ, 
имеют полигенетическое происхождение: кристаллический цо
коль в обоих случаях перекрыт мощными толщ ам и молоды х 
вулканитов. В ставропольской части предгорий Центрального Кав
каза расположены «неудавшиеся вулканы», образующие извест
ную всем Минераловодскую группу лакколитов. Продолжающие
ся до настоящего времени тектонические процессы обеспечивают 
обогащение подземных вод растворенными солями и создают пред
посылки для существования крупнейшего на Кавказе выхода на 
поверхность разнообразных минеральных вод.

Куэстовый Кавказ — это район глинистых сланцев, песчани
ков и известняков мезозоя. Д ля  этого района характерна асим
метрия рельефа, широкое распространение карстовых и денуда
ционных форм рельефа, высокая степень освоенности территории.

Преобладание складок сундучного типа придает Внутренне
му Дагестану вид высокогорных известняковых плато, а обрам
ление, Внешний Дагестан, формируют складчатые горы. Засуш
ливость современного климата сдерживает карстовые процессы 
в Дагестане, зато обильны карстовые следы раннечетвертично
го гумидного климата.

Равнинное Предкавказье — зона сочленения предгорного 
прогиба и молодой Скифской плиты. Длительное существова
ние морской связи между Каспийским и Черным морями по 
Кумо-Манычской впадине обеспечило преобладание на равни
нах морских отложений, перекрытых четвертичными лессами. 
Блоковое строение фундамента и разнонаправленные неотекто- 
нические движения создали предпосылки для обособления Ку- 
бано-Приазовской и Прикаспийской низменных равнин от Став
ропольской возвышенности.

Субширотная ориентация и большая высота Кавказа дела
ют его важнейшим климатическим и ландшафтным рубежом 
Евразии. На равнинах, прилегающ их к северному макросклону, 
господствуют геосистемы умеренного пояса: степные на западе, 
широколиственные в центре и полупустынные на востоке. За
кавказские равнины принадлежат субтропическому поясу, при
чем в российской части черноморского побережья Кавказа пре
обладают субсредиземноморские ландшафты.

Собственно говоря, весь Кавказ может быть охарактеризован 
как уникальная геосистема регионального ранга, поскольку бла
годаря его орографическому рисунку субтропики оказались «под
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тянуты» к северу более чем на четыре градуса по широте. Тем не 
менее следует указать еще на несколько причин возникновения здесь 
ландшафтов, обладающих чертами уникальности:

• тектоническая молодость региона и продолжающиеся эндо
генные процессы маркируются не только вертикальными подвиж
ками земной коры и повышенной сейсмичностью, но и проявле
ниями грязевого вулканизма;

• длительное существование морской связи между Каспийским 
и Черным морями по Кумо-Манычской впадине способст-вовало 
развитию молодого эндемизма на Кавказе и сохранению реликто
вых субтропических широколиственных многоярусных лесов кол
хидского и гирканского типов;

• сложный орографический рисунок Кавказа обеспечивает 
частую смену ландшафтов на ограниченном пространстве. Это
му же способствуют пестрота литологического состава поверх
ностных отложенцй и значительные перепады высот.

У Р А Л

Урал нередко и по праву называют золотым швом Евразии. 
Действительно, граница между Европой и Азией проводится по 
Уральским горам, правда ее локализовали то по западному под
ножию, то по водораздельной линии, то по восточному предго
рью. Это позволило в разное время установить на Уральском 
хребте около двух десятков памятных знаков «Европа — А зи я » 
[Архипова, 1989].

Положение между двумя платформами и субмеридиональ- 
ная ориентация обусловили специфическое сочетание черт приро
ды этой горной страны. Еще в докембрии на месте нынешних 
гор поднялась полоса островов, сегодня сохранившихся в виде 
кристаллических массивов осевой зоны Урала. Каледонский и 
герцинский тектогенезы, по-разному проявившиеся на западном 
и восточном макросклонах, создали предпосылки для формиро
вания осадочного Предуралья и полосы интрузивных гор Вос
точного Урала. Припаянность к мощной Русской плите не по
зволила неотектоническим движениям оторвать Уральские горы 
от Восточно-Европейской равнины, а вот на востоке произошел 
грандиозный тектонический раскол, отделивший горы от Запад
но-Сибирской низменности. Именно поэтому Урал асимметри
чен: западные его склоны пологие и длинные, а восточные — 
крутые и короткие. Более того, на западе преобладают полезные 
ископаемые осадочного ряда, а на востоке — магматического.
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Вытянутость гор с севера на юг предопределила им, несмотря 
на небольшую высоту, роль орографического барьера на пути 
западных ветров. Более того, Урал оказался подвержен еще и 
субмеридиональной циркуляции атмосферы, которая обусловле
на зимой смещением сибирского воздуха от барической оси Во
ейкова на север в ж елоб низкого давления и прорывами на 
юг арктического воздуха, возможными в любое время года. Эти 
обстоятельства обеспечивают существенную разницу в увлаж 
нении и температурном режиме западного и восточного макро
склонов Урала и способствуют формированию ландшафтов ба
рьерного подножия.

Структура ландшафтов Урала соответствует набору подходя
щих к его подножию зональных геосистем, однако широтное по
ложение их характеризуется смещенностью на юг примерно на
1,5— 2 градуса широты. Это создает основу спектра вертикаль
ной поясности, главной особенностью которого является преоб
ладание лесных геосистем, постепенно поднимающихся вверх по 
склону при движении с севера на юг. Рубежное положение Ура
ла проявляется и в разной доле европейских и сибирских видов 
флоры и фауны в составе высотных ландшафтных зон западного 
и восточного склонов, и в исчезновении за Камнем, как в старину 
называли Урал, широколиственных лесов.

Основные «аном алии» Урала, создающие предпосылки для 
появления уникальных ландшафтов, могут быть объяснены сле
дующими положениями:

• западные увлаж ненные известковые склоны изобилую т 
карстовыми проявлениями и широким развитием эрозионных 
форм рельефа;

• восточные склоны с полосой отпрепарированных основных 
и кислы х интрузий характеризуются причудливыми формами 
останцового рельефа и обилием месторождений металогенных 
руд и самоцветов;

• многократная перестройка гидрографической сети Урала, 
вызванная эндогенными процессами, привела к появлению к о 
ленообразны х изгибов русел, глубок и х  ущ елий , водопадов и 
порогов;

• д ли тельн ое  и активное освоение человеком  ресурсов 
Ур альск и х  гор вы звало сущ ественны е антропогенны е пере
стройки геосистем  и способствовало развитию  проблем ны х 
экологических зон.
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З А П А Д Н А Я  СИ БИ РЬ

Вспоминая о Западной Сибири, мы привычно говорим, что 
это — молодая эпипалеозойская плита, и забываем притом, что 
фундамент плиты (архейско-байкальско-каледонско-герцинский!) 
имеет сложное блоковое строение, которое почти не проявляет
ся в современном рельефе равнины. Да и второе привычное 
утверждение — об идеальной равнинности территории — тоже 
не совсем соответствует действительности. А  если вспомнить 
еще и о системе тектонических расколов, делящ их плиту на 
четыре макроблока, то и совсем не останется ничего от обыден
ного восприятия Западной Сибири как спокойной и беспроб
лемной в географическом отношении территории.

Самые древние архейско-байкальские блоки фундамента ле
жат в основе низин Ямала и Ханты-Мансийской равнины, а так
же Щучинской и Ишимской возвышенностей. Каледонские струк
туры формируют остов Тобольского Материка и Тургайской 
наклонной равнины, а самые молодые —  гердинские — структу
ры залегают под северными равнинами и Сибирскими Увалами. 
Вся эта пестрая поверхность, погруженная местами до четырех 
километров, а иногда лежащая почти под «четвертичками», пере
крыта комплексом мезо-кайнозойских осадочных отложений 
преимущественно морского генезиса.

Четвертичная история Западной Сибири — время чередования 
покровных оледенений и морских трансгрессий. Ледниковые, мор
ские, ледниково-морские и водно-ледниковые отложения еще 
более сгладили неровности рельефа фундамента, и на дневной 
поверхности сформировались обширные аккумулятивные рав
нины, леж ащ ие на трех морфометрических уровнях: 0— 100 
метров, 150— 200 метров и 200— 250 метров абсолютной высо
ты. Во внеледниковой полосе территория сильно промерзала, 
и до сих пор север Западной Сибири, почти до Сибирских Ува
лов, леж ит в области многолетней мерзлоты . Уральский и Тай
мырский ледниковые языки, смыкаясь друг с другом в Запад
ной Сибири, «заворачивали» реки на юг, оставляя у края 
ледников обширные озера.

Аккумулятивные равнины Западной Сибири осложняются фор
мами экзогенного рельефообразования: морскими, криогенными и 
ледниковыми на севере, флювиальными в центр>е и эрозионно-ак
кумулятивными (гривно-ложбинными) на юге.

Климат Западной Сибири, более континентальный по срав
нению с восточно-европейским, обязан своей стабильностью суб-
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меридиональной циркуляции воздушных масс и континенталь
ному умеренному воздуху, который в большей части региона 
господствует в течение всего года. Только северная полоса рав
нины, попадая в полосу смещения североатлантических цикло
нов, почти всегда имеет неустойчивые погоды. Зимой там часты 
штормы, метели, обильные снегопады. Лето в Западной Сибири 
умеренно теплое, осадков почти на 200 миллиметров меньше, чем 
на Русской равнине, однако болот, рек и озер — существенно боль
ше, чему способствуют и водоупорные отложения, и равнинный 
рельеф, и пониженный фон температур, и невысокая испаряе
мость.

Тайга Западной Сибири столь необычна, что получила соб
ственное наименование — лесоболотная зона. О справедливости 
такого «ти тула » говорит то, что почти 80% зоны занято болот
ными геосистемами. Только вдоль дренированных речных при
брежий тянутся так называемые ленточные темнохвойные и л и 
ственничные леса. В южной части равнины место зональных 
широколиственных лесов занимает осиново-березовое м елколе
сье, вслед за которым сразу идут степи.

Нарушения зональной структуры ландшафтов в Западной 
Сибири могут быть связаны со следующ ими обстоятельствами:

• сочетание песчаных поверхностных отложений и сильных 
ветров на побережье Карского моря приводит к появлению форм 
эолового рельефа, обычно встречающегося в песчаных пустынях;

• «ледяной мешок» Обской губы создает возможность для глу 
бокого проникновения на юг геосистем субарктического типа;

• повыш енная способность болотн ы х ландш афтов к са
м орегуляции  приводит к развитию огром ны х массивов п лос
ких верховых сфагновых болот с разреж енны м сосновым л е 
сом ( «р я м » ),  грядово-озерковых топяны х болот ( « г а л и й » ) ,  мо
хово-травяных болот с разреж енным березовым, реже е л о 
вым, лесом  ( « с о г р » ) ;

• обилие болот обеспечивает повышенную транспирацию вла
ги и способствует развитию редкого для  материковых участков 
суши малого (местного) круговорота воды.

ВОСТОЧНАЯ С И БИ РЬ

Восточная Сибирь — так названа в школьных учебниках круп
ная природная территория, включающая в себя Среднюю, Север
ную и Северо-Восточную Сибирь. Общность природы этого о г
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ромного региона определяется климатическим, а не геотектони
ческим единством. Восточная Сибирь — самый холодный реги
он северной Евразии. Зимой мороз здесь так силен, что слышен 
«шепот звезд», раздающийся при превращении выдыхаемого пара 
в ледяные кристаллы , а в самые морозные дни повисают густые 
туманы. Котловинный рельеф приводит к длительному застаи
ванию холодного воздуха и развитию температурных инверсий, 
когда на днищах котловин держатся температуры ниже -5 0 °С, 
а на вершинах окруж аю щ их их гор всего -25 °С  — -30°С .

Лето Восточной Сибири холоднее нормы, поскольку для  всей 
территории, за редким исключением, характерен повышенный 
рельеф, а грунты находятся в многолетнемерзлом состоянии. Но 
в котловинах, которые прогреваются лучш е, температура возду
ха может так сильно повышаться, что возникают условия для 
сезонной засухи, что, кстати говоря, и позволило сохраниться в 
Якутии реликтовым степным ландшафтам.

Весной здесь чаще услы ш иш ь треск ломаю щ егося льда на 
реках, многие из которы х промерзают до дна, чем веселое 
журчание ручейков. Дело в том, что контраст температур дня и 
ночи «заставляет» снег испаряться, не растаяв. А  вот осенью 
нередки затяжные дожди, иногда вызывающие подъем уровня 
воды в реках.

Разнообразие современного рельефа определяется тектоничес
ким устройством Восточной Сибири и неоднородностью экзоген
ных факторов рельефообразования. Большая часть территории 
принадлежит древней Сибирской платформе с тремя щитами (Тай
мырским, Анабарским и Алданским), двумя крупными синеклиза- 
ми (Тунгусской и Вилюйской), Пясино-Хатангским прогибом и 
серией мелких субмеридионально сориентированных антеклиз и 
впадин. Запад Средней Сибири — крупнейший район проявления 
траппового магматизма, аналог которому можно найти только на 
плато Декан в Индии. А  там, где коренные породы не бронирова
ны траппами, необычайно активно развивается карст в многолет
немерзлых породах.

Восточнее Лены  расположена область мезозойского горооб
разования с мощными толщами отложений Верхоянской свиты, 
смятыми в складки сундучного типа. Здесь проходит Момский 
рифт — свидетель «дрейфа континентов», здесь протягиваются не
сколько зон оруденения, делая Северо-Восточную Сибирь перс
пективным ресурсным районом России. Поверхностные отло
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жения низменных равнин — Яно-Индигирской и Колымской — едва 
ли  не наполовину состоят из льдистых пород. Малейшее повы
шение среднегодовых температур Северного полушария грозит 
этим территориям затоплением.

Повсюду в Восточной Сибири распространены формы и гор
ного, и равнинного криогенного рельефа. Булгунняхи, наледи, 
гидролакколиты, аласы, блуждающ ие термокарстовые озера — 
неизменный атрибут больш ей части региона.

Зональны е геосистемы  здесь представлены  тундрой, л е 
сотундрой и тайгой. Степи встречаются в виде островов в 
предгорных котловинах Восточного Саяна, в Ц ентральной  
Я к утии  и на склонах ю жной экспозиции гор Северо-Восточ
ной Сибири.

Появление необычных природных объектов на этой терри
тории чаще всего вызвано резкой сменой ландшафтных усло 
вий на ограниченном пространстве:

• чередование трапповых отложений с нормальными оса
дочными толщами и денудационной корой выветривания со
здает условия для развития необычных сочетаний форм релье
фа («щ ек и » берегов Лены, ступенчатые равнины Тунгусских плато, 
вулканические отдельности плато Путорана, карстойый рельеф 
Приангарья, песчаные бугры Вилюйской котловины);

• положение Северо-Восточной Сибири в зоне рифтового 
раскола приводит к существованию геосистем, «подпитываемых» 
эндогенным теплом (талики в многолетней мерзлоте за П оляр 
ным кругом, незамерзающие озера и термальные источники 
Ч укотки );

• котловинный характер рельефа обеспечивает, с одной сто
роны, появление полюсов холода Северного полушария, с дру
гой — ландшафтов лесостепей и степей внутригорных к отло 
вин (Якутской, Оймяконской, Верхоянской, Нерской);

• термокарстовые процессы северных равнин резко повы
шают сезонную динамику тундровых и лесотундровых ланд
шафтов, приводят к появлению блуждающ их озер и обширных 
наледей на реках;

• преобладание «т еп лы х », текущ их с юга на север рек обес
печивает существование долинных таликов в многолетней мер
злоте, по которым далеко на север заходят несоответствующие 
зональным параметрам ландшафты приречных тополево-чозе- 
ниевых лесов.
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ГОРЫ ЮГА СИБИРИ

Южная Сибирь включает в себя три крупные горные области 
(Байкальскую, Саянскую и А лтайскую ), которые нередко назы
вают древним теменем Евразии .  И х формирование связано с 
процессом закрытия П алеоуральского  палеозойского океана и 
активным развитием субдукционных процессов на южной окраи
не Лавразии. До сих пор в рисунке горных хребтов и петрографи
ческом составе слагающих их пород легко находятся свидетель
ства былого существования здесь вулканических дуг, окраинных 
морей и глубоководных желобов. Современный облик горных 
стран связан с неотектоническим омоложением байкальских, 
каледонских и герцинских структур, вовлеченных в поднятия 
неоген-четвертичного времени. Главным результатом этого про
цесса явилось формирование мощных сводов с несколькими по
верхностями выравнивания и рифтового раскола, которые опре
деляют и характер морфоструктуры гор (сводово-глыбово-склад- 
чатых, сводово-глыбовых, местами — вулканических плато), и 
тенденцию их развития.

Четвертичные экзогенные процессы привели к формированию 
гляциальной, нивальной и криогенной морфоскульптуры в верх
ней трети гор, флювиальной эрозионной и гравитационной — в 
средней трети и аккумулятивной (от флювиальной до аридной, в 
зависимости от экспозиции склона) — в нижней трети.

Субширотное положение гор предопределило им роль ланд
шафтного рубежа, отделяющ его гумидные таежные ландшафты 
Сибири от аридных сухостепных и пустынны х ландшафтов 
Центральной Азии. Долготное положение в центре материка 
обуславливает резкую континентальность климата, в первую 
очередь связанную с выхолаживанием территории из-за уста
навливающегося зимой М онгольского максимума атмосферно
го давления. Орографический рисунок гор и их высота являю т
ся факторами, способствующими перехвату верхних уровней 
влажных западных ветров и орографической активизации цик
лонов на наветренных склонах. Горно-долинный характер ре
льефа «провоцирует» температурные инверсии и местами приво
дит к инверсии спектра вертикальной поясности гор.

Разновременность формирования отдельных участков Юж
ной Сибири и, следовательно, неоднократная активизация текто
нических процессов обеспечили развитие здесь крупных зон ору
денения, особенно ярко выраженных на Алтае: не случайно эту 
горную страну делят на две части — Горный и Рудный Алтай.
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Положение в зоне рифтового раскола вызывает повышенную 
сейсмическую активность территории, которая, судя по возрасту 
гор, не должна бы составлять характерного признака региона. 
Тем не менее с проявлениями тектонической активности гор 
связано не только их омоложение, но и появление иных качеств. 
Среди них — обилие горст-грабеновых структур, развитие м оло
дых вулканических толщ , широкое распространение целебных 
термальных источников —  аршанов, а также появление новых 
географических объектов, таких, например, как залив Провал в 
приселенгинской части байкальского побережья.

Специфика пояса гор Южной Сибири определяется целым 
рядом обстоятельств:

• началом нового цикла развития земной коры, свидетель
ством чего является рифтовый раскол древнейших горных со
оружений;

• резким контрастом природных условий северного и южно
го макросклонов гор, а также их западных и восточных секторов;

• широким развитием горно-котловинного рельефа, приво
дящего к крайней мозаичности ландшафтных условий на огра
ниченном пространстве;

• водораздельной ролью  горного пояса, отделяющего бассей
ны Северного Ледовитого и Тихого океанов от бессточной обла
сти Центральной Азии;

• редким сочетанием сибирских и монгольских геоморфологи
ческих, климатических и биотических элементов ландшафтов.

Д А Л Ь Н И Й  ВОСТОК

Главным процессом, характеризующим восточную окраину 
Евразии, является взаимодействие крупнейшего океана и круп
нейшего материка. Проявляется это взаимодействие в разных 
формах и видах, но в любом случае оно определяет как един
ство природы дальневосточного побережья, так и ее дифферен
циацию.

Субдукционные процессы, развивающиеся при взаимодействии 
океанической и материковой литосферных плит, приводят к лан
дшафтной дифференциации региона, что находит выражение в че
редовании с востока на запад глубоководных желобов, островных 
вулканических дуг и окраинных морей. В зоне субдукции проис
ходят земле- и моретрясения, накатываются на берег разруши
тельные цунами, извергаются вулканы, фонтанируют гейзеры... Все
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эти события находят прямое отражение во внешнем облике и 
динамике современных ландшафтов. Особенно яркое подтверж
дение тому дает один из крупнейш их полуостровов страны — 
Камчатка, где вулканические породы покрывают почти 42% тер
ритории, где сосредоточено более полутора сотен потухших и 
действующих вулканов, где возможны девятибалльные землетрясе
ния, а в обычный — «неактивный» — месяц фиксируется до пяти
сот мелких сотрясений земной коры.

Второй аспект взаимодействия океана и материка нахо
дит отраж ение в муссонном  типе ци ркуляц ии  атмосферы. 
Дважды в год меняется направление воздуш ных потоков в 
приземном слое атмосферы, и летний и зимний муссоны, кар
динально отличаясь друг от друга свойствами воздушных масс, 
создают резкий контраст погоды основных сезонов года. Зима 
обладает полным набором сибирских черт (аномально холод 
ная, суровая, малоснежная, долгая), а лето — океаническими при
знаками (аномально прохладное, влажное, дождливое). Независимо 
от муссона проносятся над Дальним Востоком арктический и 
полярный фронты, давая обильны е снегопады на севере Саха
лина или  Камчатки, проливаясь весенними дождями над при
амурскими и приханкайскими степями. А  над всем этим в 
верхних слоях тропосферы — неизменный западный перенос 
воздушных масс.

Четвертичная история, очень неоднозначная на разных уча
стках Дальнего Востока, оставила региону удивительное насле
дие — знаменитые хвойно-широколиственные и широколиствен
ные леса  П рим орья, вы деленны е даже в сам остоятельную  
природную зону. Хрестоматийными стали утверждения о суро
вых елях , увитых диким виноградом, и о возможной встрече на 
глухой таежной тропе уссурийского тигра и медведя, хотя, сле
дуя экосистемной логике, надо признать их некоторую натяж
ку. Тем не менее богатство видового состава флоры и фауны 
региона, неожиданность соседства сибирских и маньчжурских 
геоэлементов с даурскими и берингийскими придает Дальнему 
Востоку особый колорит. Надо только не забыть еще и о том, 
что часть территории находится в области многолетней мерзло
ты, пусть островной, но — мерзлоты!

Еще одна привлекательная сторона Д альнего Востока как 
крупной природной территории кроется в исклю чительной мо
заичности сочетания акваторий и территорий. Береговая л и 
ния сильно изрезана, глубоко в суш у вдаются заливы, а в море
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— полуострова, окраинные моря отделены от океана грядами 
островов. Все это создает предпосылки для увеличения разнооб
разия ландшафтов региона и для проявления внутренних разли
чий. В ряде случаев мы имеем возможность говорить об откло
н ен и и  от з о н а л ь н о й  н орм ы  ла н д ш а ф тн ой  стр у к ту р ы  
географической оболочки. Примером таких ситуаций могут быть 
тундры западной Камчатки, лежащие южнее 60° с. ш., или сред
нетаежные лиственничники северного Сахалина на широте 
Курска и Воронежа. Не всегда привычным кажется утвержде
ние об океаническом климате и верещатниках некоторых ост
ровов Курильской гряды, точно так же, как и суждение о резко 
континентальном степном климате Приханкайской равнины с 
плавнями и рисовыми чеками.

Бели же попытаться определить причины столь яркой специ
фики региона, то в первую очередь придется назвать следующие:

• контакт крупнейших геотектур Земли и развитие совре
менных субдукционных процессов;

• положение в глобальной системе муссонной циркуляции 
атмосферы;

• положение во внеледниковой полосе в четвертичный пе
риод и «исполнение роли* рефугиума (убеж ищ а) для  предстайи- 
телей разнообразных флор и фаун;

• контраст местных условий ландшафтогенеза.
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