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9.1. ПРИРОДНЫЕ И ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫЕ 
ЛАНДШАФТЫ (Фетисов Д.М.)

Изучение особенностей ландшафтного разнообразия территории является одним из на-
правлений в решении целого ряда теоретических и практических географических задач. Ланд-
шафтная структура раскрывает некоторые физико-географические закономерности строения 
территории, происходящих географических процессов; ландшафтная карта может быть ис-
пользована для проведения и уточнения физико-географического районирования региона, гео-
графического прогноза, определения реальных и потенциальных вариантов взаимодействия 
природной среды и хозяйственной деятельности человека, развития различных систем приро-
допользования, конфликтов между этими компонентами [Викторов]. Особенности ландшафт-
ного рисунка определенного пространства складываются под воздействием всего комплекса 
процессов ландшафтообразования. В них отражается влияние геологических и климатических 
условий, фактора времени (динамики и эволюции ландшафтов) и др.

Еврейская автономная область расположена на юге Дальнего Востока России. Ее ланд-
шафтная структура сформирована сочетанием зональных и азональных природных комплек-
сов, осложнена высотной поясностью. Здесь распространены четыре зональных типа и подти-
па ландшафтов: горно-тундровые, таежные, подтаежные и широколиственнолесные, а также 
азональный тип – долины больших и средних рек [Исаченко, 1985; Фетисов, 2009]. 

Ландшафтная изученность территории Еврейской автономной области неравномерная. 
В 1970–1990-е гг. Амуро-Уссурийской партией Хабаровского государственного горно-геоло-
гического предприятия было выполнено ландшафтно-геоморфологическое картирование об-
ласти и части Хабаровского края в масштабе 1:500 000. В 1982–1989 гг. в бассейнах рек Амур, 
Большая Бира, Тунгуска, Урми и Большой Ин в Ленинском и Смидовичском районах ЕАО 
при проведении геологических изысканий сотрудники Хабаровского государственного гор-
но-геологического предприятия составили ландшафтно-индикационные карты исследуемых 
территорий масштаба 1:50 000 [Отчет…, 1995]. В 1995 г. сотрудники этого же учреждения под 
руководством Л.А. Шарова составили ландшафтно-индикационную карту Хабаровского края 
и Еврейской автономной области в масштабе 1:1 000 000 [Ландшафтно-индикационная карта]. 
Отметим, что основной задачей составления перечисленных карт в инженерно-геологических 
исследованиях является использование отраженной на них информации о характерных внеш-
них особенностях местности в качестве индикатора литологических, гидрогеологических и 
геоморфологических условий.

Общую информацию о ландшафтной структуре рассматриваемого региона можно полу-
чить из работ А.Г. Исаченко (1985), А.Г. Исаченко и А.А. Шляпникова (1989), Ландшафтной 
карты СССР (1988). В 2005 г. Е.В. Стельмах [Стельмах] выделила в пределах ЕАО 19 видов 
природных ландшафтов, объединенных в горные, предгорно-холмистые и равнинные классы 
ландшафтов.

Представленная в данной работе ландшафтная карта ЕАО масштаба 1:1 500 000 с ти-
пологической классификацией ландшафтов составлена на основе принципов генетического 
однообразия. Эти принципы позволили выделить природные комплексы с однообразными 
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составляющими их природными компонентами с учетом единства происхождения. В основе 
построения карты заложено представление о том, что вполне определенные природно-терри-
ториальные комплексы выделяются по однородности происхождения, строения и состава ре-
льефа, материнских пород, почв, растительности, вод. При этом геолого-геоморфологический 
фактор выделения ландшафтов является основным в связи с тем, что природные комплексы 
одного вида обладают однотипным рельефом и субстратом. Через твердый фундамент раскры-
ваются существенные генетические черты ландшафта. 

Типологическая классификация ландшафтов подразумевает выделение похожих природ-
ных комплексов независимо от их местоположения, обладающих сходными составными при-
родными компонентами, морфологическими частями и характеризующихся единством проис-
хождения. Систематизация ландшафтов региона проводилась с использованием критериев и 
иерархических единиц, предложенных А.Г. Исаченко (1985), начиная с уровня тип ландшаф-
та (табл. 9.1).

Источниками информации о свойствах природных сред выступили литературные источ-
ники [Аваряскин; Грунау; Исаченко, 1985; Куренцова, 1967; Нечаев; Рубцова; Фетисов, Клими-
на; Ландшафтная карта СССР; Карта растительности бассейна Амура], фондовые материалы 
Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, результаты собственных 
полевых исследований, данные среднего пространственного разрешения со спутников Landsat 
1-7 сенсоров MMS, TM, ETM+ (1984–2010 гг.), карты растительности России, доступные в ин-
формационной системе «ВЕГА-Science» – спутниковом сервисе коллективного пользования, 
ориентированном на информационную поддержку научных исследований состояния и дина-
мики биосферы [ВЕГА-Science; Лупян и др.].

В пределах Еврейской автономной области выделено 32 вида ландшафтов (рис. 9.1):
Тип: Таежные и подтаежные

(бореальные и переходные к бореальным)
Подтип: Притихоокеанские южнотаежные и подтаежные 

1. Среднегорные сильнорасчлененные эрозионно-денудационные на докембрийских 
породах и интрузиях (преимущественно кислых) с пихтово-еловыми зеленомошными и 
производными лиственнично-мелколиственными лесами с подгольцово-тундрово-стла-
никовыми комплексами на буро-таежных почвах.

Их площадь 1533 км2. Этот вид ландшафта находится в северной части ЕАО. Коренные 
леса, занимающие 56% от площади ландшафта, представлены лиственнично-еловыми и пих-
тово-еловыми лесами местами с участием березы каменной, кедрового стланика кустарнич-
ково-мелкотравно-зеленомошными и зеленомошно-разнотравно-папоротниковыми (рис. 9.2.). 

Таблица 9.1
Классификационные единицы ландшафтов

Единица Критерии 

Тип Сочетание зональных и секторных особенностей

Подтип Отражает постепенный переход между различными типами со смешением их признаков

Класс Гипсометрический фактор, главные ландшафтные уровни (горный и равнинный)

Подкласс Ярусность ландшафтов и постепенная трансформация их типичных зонально-сектор-
ных черт с ростом абсолютной высоты

Вид 
Наибольшее сходство в генезисе, наборе компонентов, морфологическом строении. 
Определяющий критерий – особенности твердого фундамента (структура, литологичес-
кий состав пород и формы рельефа)
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Производная лесная растительность включает белоберезовые и осиново-белоберезовые леса с 
лиственницей, местами с липой, дубом и кленами с разнотравно-папоротниковым покровом. 
На нее приходится 31% площади ландшафта. Горельниками, покрытыми вейниковыми лугами 
и кустарниковыми зарослями, занято 14%. По отдельным вершинам фрагментарно встречают-
ся небольшие массивы подгольцовых группировок с зарослями кедрового стланика, багульни-
ков, рододендрона даурского с арктоусом альпийским, можжевельником сибирским, брусни-
кой [Рубцова, 2002] (рис. 9.3).

Рис. 9.1. Ландшафтная карта Еврейской автономной области
(названия видов ландшафтов и их характеристика приведены в тексте)

Рис. 9.2. Среднегорные таежные леса 
(бассейн р. Каменушки)

Рис. 9.3. Подгольцовые ландшафты 
с зарослями кедрового стланика 

(бассейн р. Каменушки)




