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ЛАНДШАФТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЛАНДШАФТНОЕ  

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ РУССКОГО АЛТАЯ 

Д.В. Черных  
Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул, E-mail: chernykhd@mail.ru; cher@iwep.ru 

 

Ландшафтные исследования на Русском Алтае ведутся более полувека. В статье 

проанализированы полученные за это время результаты. Основной акцент сделан на 

анализе ландшафтных карт и легенд к ним. 

Ключевые слова: Русский Алтай, горные ландшафты, геосистемы, картографирова-

ние, классификация. 

 

Алтай занимает крайнее западное 

положение в структуре горных систем 

севера Внутренней Азии. Приме-

нительно к наименованию различных 

частей обширной Алтайской горной си-

стемы в литературе используют следу-

ющие основные топонимы: Русский (в 

XX в. – Горный), Мон-гольский (соб-

ственно Монгольский и Китайский), 

Гобийский, Казахский, Рудный. В ряду 

этих понятий смешиваются как админи-

стративно-политические, так и природ-

ные основания деления. Следует разде-

лять Алтай на три физико-

географические области: Русско-

алтайская, Монгольско-алтайская и Го-

бийско-алтайская [1]. В Русско-алтай-

скую область кроме российской части 

также входят две части горной системы, 

которые расположены в границах Рес-

публики Казахстан и Монголии.  

В данной работе речь пойдет о 

ландшафтных исследованиях на части 

Русского Алтая в пределах двух субъек-

тов Российской Федерации (Рес-

публики Алтай – полностью, Алтай-

ского края – частично), которые ведутся 

уже более полувека. Наибольший вклад 

внесен Г.С. Самойловой, которая явля-

ется автором ряда ландшафтных карт, 

которые составлены в различные пери-

оды и существуют в нескольких редак-

циях [2-6]. Эти карты неоднократно ис-

пользовалась как самим автором, так и 

другими исследователями для целого 

ряда прикладных работ.  

В ранних работах Г.С. Самойловой 

основными картографируемыми ланд-

шафтными единицами выступали типы 

местности. По различию климатических 

условий она выделяла на Алтае три 

группы типов местностей: горно-

степную, горно-лесную и высоко-

горную. Внутри групп дифференциация 

на подгруппы осуществлялась при пре-

обладающей роли рельефа. Подгруппы 

типов местностей отражают присущую 

им ярусность, являющуюся следствием 

неодинаковой амплитуды тектониче-

ских поднятий (низкогорно-лесная, 

среднегорно-лесная и т.д.). Обособле-

ние типов местностей производилось по 

соотношению в их пределах более мел-

ких ландшафтных комплексов.  

Работа над ландшафтной картой для 

Атласа Алтайского края [7] вызвала 

необходимость унификации легенды 

(равнинная часть края закартирована 

В.А. Николаевым). С этого времени и в 

более поздних работах Г.С. Самойловой 

единицами картографирования высту-

пают виды ландшафтов, понимаемые 

как совокупность индивидуальных (кон-

кретных) ландшафтов, обладающих ге-

нетической общностью и однотипной 

структурой [8]. Территориально виды 

ландшафтов во многих случаях совпа-

дают с выделенными ранее Г.С. Самой-

ловой типами местностей. Как видно из 
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определения, при выявлении ланд-

шафтной организации территории ис-

пользовался структурно-генетический 

подход. Достоинством работ 

Г.С. Самойловой является то что, на ос-

нове ландшафтной карты осуществлено 

физико-географическое районирование 

Алтайской горной области с выделени-

ем физико-географических провинций и 

районов. Районирование также широко 

используется в прикладных исследова-

ниях.  

Наряду с ландшафтными картами 

для территории Русского Алтая в целом 

Г.С. Самойловой разработаны карты на 

отдельные природные, природно-

хозяйственные и административные об-

разования: Кош-Агачский район (Рес-

публика Алтай) – в масштабе 1 : 300 000 

[9-11], этно-природный парк «Уч-

Энмек» – в масштабе 1 : 100 000 [12] и 

др. Анализ содержания и легенд этих 

среднемасштабных карт показывает, что 

при дифференциации территории авто-

ром учитывались не только фоновые 

(субрегиональные), но и локальные 

ландшафтообразующие факторы, свя-

занные с проявлением солярной экспо-

зиции и неодно-родностью литогенной 

основы. 

Также с 1960-х гг. ландшафтные ис-

следования на Алтае проводила 

Э.М. Раковская [13-14]. Ею разработаны 

ландшафтные карты для плато Укок и 

хр. Сайлюгем. На ландшафтной карто-

схеме Укока основными единицами 

картографирования выступают местно-

сти (всего 7), которые, как сказано в 

описании, характеризуются только им 

присущим сочетанием рельефа, почв и 

растительности и состоят из закономер-

но повторяющихся урочищ. Согласно 

Э.М. Раковской формирование такого 

своеобразного ландшафта, как тундро-

степь в различных частях юго-

восточного Алтая, связано с различны-

ми причинами: с холмисто-моренным 

рельефом – плато Укок и с экспозицией 

– хребет Сайлюгем.  

В.И. Булатовым [15] составлена 

ландшафтная картосхема бассейна 

р. Аккол в Юго-Восточном Алтае. Си-

стема единиц картирования включает 

единицы вертикальной дифферен-

циации – высотные пояса и выделенные 

внутри них местности, которые при ти-

пизации соответствуют таковым 

Г.С. Самойловой. В рассматриваемом 

бассейне В.И. Булатов выделяет три вы-

сотных пояса: гляциально-нивальный, 

среднегорный лесо-тундрово-луговой и 

предгорный сухостепной. Он считает, 

что дальнейшее продвижение на восток 

приводит к тому, что два последних 

сливаются в один тундрово-степной. На 

западе, где увеличивается количество 

атмосферных осадков, среднегорный 

лесо-тундрово-луговой пояс распадает-

ся на два самостоятельных: тундрово-

луговой среднегорный и лесной низко-

горный. 

Ряд работ по ландшафтному карто-

графированию, охватывающих террито-

рию Русского Алтая, был проведен в 

1980-1990 гг. в Институте водных и 

экологических проблем СО РАН. Так 

была подготовлена ландшафтная карта 

Алтайского края (без республики Ал-

тай) масштаба 1 : 500 000 (фонды ИВЭП 

СО РАН), на которой нашли отражение 

ландшафты северного макросклона Рус-

ского Алтая. Основными картографиру-

емыми единицами являются местности, 

объединенные в группы на основе гене-

зиса, главным образом, литогенной ос-

новы. Легенда карты построена в соот-

ветствии с региональнотипологи-ческим 

подходом: каждая местность может 

встречаться и типизироваться в преде-

лах только одной физико-

географической провинции. Существу-

ют генерализованные варианты данной 

карты до масштаба 1 : 1 000 000 и 

1 : 1 500 000. В настоящий момент бли-

зок к завершению оригинал-макет ново-

го варианта ландшафтной карты Алтай-

ского края.  

При разработке «Генеральной схе-

мы комплексного использования и 
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охраны природных ресурсов бассейна 

р. Алей» в ИВЭП СО РАН проведено 

широкомасштабное изучение ланд-

шафтной структуры бассейна и состав-

лена ландшафтная карта масштаба 

1 : 300 000 [16]. Верховья Алея, как из-

вестно, расположены в пределах горной 

территории и относятся к Северо-

Западной Алтайской провинции. Ос-

новными единицами картографирова-

ния являются местности, которые выде-

ляются в пределах высотного пояса и 

подпояса и характеризуются опреде-

ленным типом рельефа. На ключевых 

участках, показанных как врезки, их 

ландшафтное содержание раскрывается 

через закономерное сочетание урочищ, 

основными факторами дифференциации 

которых в пределах местностей являют-

ся солярная экспозиция, литология по-

род, элементы мезоформ рельефа, обу-

славливающие различия в почвенно-

растительном покрове. 

При проведении комплексной эко-

логической экспертизы проекта Катун-

ской ГЭС ландшафтным отрядом ИВЭП 

СО РАН под руководством В.И. Бу-

латова выполнены исследования в до-

лине средней и нижней Катуни и со-

ставлена серия ландшафтных карт на 

зону влияния Катунского гидроузла 

масштабов 1 : 25 000 и 1 : 50 000 (фон-

ды ИВЭП СО РАН). Эта серия карт яв-

ляется одним из ярчайших примеров 

многоступенчатой ландшафтной клас-

сификации. Авторами прекрасно про-

демонстрирована подчиненность ланд-

шафтных комплексов низших таксоно-

мических уровней хорологии-ческим 

ландшафтным единицам более высоко-

го ранга. Так в пределах ландшафтных 

районов выделены группы местностей 

по экспозиции и высоте: горно-

долинные и горно-склоновые. Внутри 

этих групп местности выделяются в со-

ответствии с генезисом, морфологией 

рельефа и высотной поясностью. Далее 

осуществляется дифференциация мест-

ностей на урочища геоморфо-

логического и литолого-петрографи-

ческого ряда.  

В связи с работой по Семипалатин-

ской программе в ИВЭП СО РАН со-

ставлена ландшафтная карта на Локтев-

ский и Третьяковский районы Алтай-

ского края масштаба 1 : 200 000 (фонды 

ИВЭП СО РАН). 

З.В. Лысенковой [17-18] составлен 

ряд карт (1 : 100 000 и 1 : 200 000) на 

природные и административные обра-

зования Русского Алтая, сменяя-ющие 

друг друга в направлении с северо-

запада на юго-восток: Курьин-ский ад-

министративный район (Алтайский 

край), Усть-Коксинский админи-

стративный район (республика Алтай) и 

плоскогорье Укок. Основной единицей 

картографирования приняты подгруппы 

типов сложных урочищ. Группы слож-

ных урочищ располагаются в пределах 

определенного типа рельефа (экзараци-

онного, эрозионно-денудационного и 

др.). Деление на подгруппы осуществ-

ляется по положению геосистемы в ре-

льефе (водораздельные, склоновые и 

т.д.), внутри подгрупп типизация – по 

преобладающим растительным форма-

циям. Как фактор ландшафтной диффе-

ренциации автором рассматривается и 

геологическое строение. Названные 

ландшафтные карты послужили осно-

вой для ряда прикладных работ [19-20]. 

Интересны ландшафтные работы, 

проводимые на Алтае ленинградской 

(петербургской) школой. С одной сто-

роны, в них современная ландшафтная 

структура территории рассматривается 

в развитии, т.е. как отражение палеогео-

графических условий, особенно в связи 

с плейстоценовыми оледенениями и ис-

торией хозяйственного освоения [21-

23]. С другой стороны, они отражают 

функционирование ландшафтов в со-

временных условиях посредством коли-

чественных характеристик геомасс [24-

25]. Характерным элементом ланд-

шафтной структуры Алтая являются 

лимно-гляциальные комплексы (ЛГК), 

представляющие собой сопряженные 
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парагенетические системы, которые ха-

рактеризуются специи-фическим набо-

ром форм рельефа и генетических типов 

отложений. ЛГК включают днища меж-

горных и внутри-горных котловин, ко-

торые преимущественно аккумулируют 

озерно-аллювиальные, озерно-

ледниковые, пролювиальные и отложе-

ния других генетических типов, трого-

вые долины как коллекторы ледниково-

го стока и озерно-аллювиальных отло-

жений, а также высокогорные гляци-

ально-нивальные образования, несущие 

современное оледенение. Горные озера, 

реки и ледники, составляющие наиболее 

динамичную часть ЛГК, обладают спо-

собностью создавать специфичные 

формы рельефа и формировать уни-

кальные по составу и строению отложе-

ния, индикаторные свойства которых 

широко используются в практике ланд-

шафтно-геоморфологических и палео-

географических исследований [26-27].  

Начиная с 1996 г. автором статьи 

составлено более 20 средне- и крупно-

масштабных ландшафтных карт на от-

дельные территории Русского Алтая. 

Все эти ландшафтные работы можно 

сгруппировать в несколько направле-

ний, в рамках каждого из которых про-

водилось картографирование.  

Первое направление включает сов-

местную с Г.С. Самойловой работу над 

созданием и изданием среднемасштаб-

ной ландшафтной карты (1 : 500 000) на 

всю территорию Русского Алтая. Эта 

карта, являющаяся результатом много-

летних полевых исследований и обоб-

щений авторов, была издана на Новоси-

бирской картографической фабрике в 

2011 г. [28] и представляет собой пер-

вый пример среднемасштабного ланд-

шафтного картографирования крупного 

горного региона. Детальный анализ 

структуры и легенды данной карты при-

веден в работах Д.В. Черных и 

Г.С. Самойловой [29-31]. Структура ле-

генды является регионально-

типологической. Это значит, что типи-

зируемые ландшафтные выделы подчи-

няются единицам физико-гео-

графического районирования. В нашем 

случае они замыкаются на физико-

географических провинциях. Это связа-

но с тем, что в среднем масштабе стано-

вятся значимыми такие характеристики, 

которые обусловливают специфику 

провинциальных ландшафтов-аналогов. 

Непосредственно основной единицей 

картографирования являются виды 

ландшафтов. В дополнение к традици-

онному толкованию этой единицы вид 

ландшафтов рассматривается еще и как 

провинциальный, а в отдельных случаях 

– внутрипровинциальный как вариант 

соответствующего подтипа и подрода. 

Высотная дифференциация (основа 

ландшафтной дифференциации в горах) 

отражается двояко: с одной стороны, 

через высотно-поясную неоднородность 

(типы и подтипы), с другой – через при-

надлежность к определенному высот-

ному ярусу (подклассы), а в его преде-

лах – к подъярусу. Оригинальные под-

ходы использованы для харак-

теристики долинных и гляциально-

нивальных ландшафтов [32-33]. К 

настоящему моменту на основе данной 

карты проведен анализ сложности, раз-

нообразия и сходства ландшафтных 

структур физико-географических про-

винций Русского Алтая [34-36]. 

Для ландшафтного картогра-

фирования части территории бассейна 

Телецкого озера (масштаб 1 : 100 000) и 

горного обрамления Курайской котло-

вины (масштаб 1 : 200 000) использова-

на двухступенчатая классификация, 

включающая высотные местности и 

группы сложных урочищ. Причем по-

следние, в соответствии с заключения-

ми В.С. Михеева [37], рассматривались 

как сопряженные ряды фаций, обуслов-

ленные влиянием на высотную пояс-

ность какого-то из природных факто-

ров: экспозиционного, литологического, 

криоморфного, гидроморфного. Типо-

логическая группировка групп сложных 

урочищ осуществлялась по двум 

направлениям. С одной стороны, в зави-
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симости от принадлежности к высотно-

му поясу и подпоясу все урочища 

сгруппированы в биоклиматические 

группы: подтаежные, чернево-таежные, 

горно-таежные и т.д. В пределах групп 

биоклиматические подгруппы выделены 

по характеру почвенно-растительного 

покрова. С другой стороны, в соответ-

ствии с положением в системе «водо-

раздел-долина» все сложные урочища 

сгруппированы в три структурно-

функциональные группы: водораз-

дельные, склоновые и долинные. По 

геолого-геоморфологическим особенно-

стям и характеру действия геопотоков в 

пределах этих групп были выделены 

подгруппы. Выводы, сделанные на ос-

нове анализа ландшафтной структуры, 

позволили, в первом случае, на части 

территории Северо-Восточной Алтай-

ской физико-географической провинции 

выделить Прителецкую подпровинцию 

[38], а также охарактеризовать антропо-

генные модификации и трансформации 

естественных ландшафтов [39], во вто-

ром – обозначить Курайскую котловину 

вместе с ее горным обрамлением как 

Курайский региональный геоэкотон 

[40]. 

Ландшафтная дифференциация на 

уровне высотных местностей нашла от-

ражение на картах масштаба 1 : 50 000 – 

1 : 200 000, подготовленных для Схем 

территориального плани-рования ряда 

административных образований Рес-

публики Алтай (Чемальский, Онгудай-

ский и Усть-Канский районы) и Алтай-

ского края (Курьинский район). На ос-

нове базовых ландшафтных карт для 

каждого из районов разработан цикл 

прикладных карт: «Природные ограни-

чения для градостроительного разви-

тия», «Экологический каркас», «Функ-

циональное зонирование территории» 

[41-43]. 

Самостоятельным разделом ланд-

шафтных исследований на Русском Ал-

тае являются работы по катенам, кото-

рые рассматриваются как одна из форм 

пространственной организации ланд-

шафтов [44]. В горах чаще катенарная 

дифференциация проявляется либо на 

фоне высотно-поясной (гетеропоясные 

катены), либо литологической (гетеро-

литные катены неоднородности терри-

тории). Катенарная дифференциация 

ландшафтов была детально изучена на 

ключевых участках в пределах Северо-

Восточной Алтайской физико-

географической провинции [45-46]. 

Ландшафтный подход составлял ос-

нову идеологии палеогеографических 

работ, выполняемых в бассейне Телец-

кого озера и в бассейне р. Хайдун. 

В процессе работ учитывали то, что ре-

гиональные изменения природных 

условий, накладываясь на ландшафтную 

структуру, преломляются в инди-

видуальном порядке конкретными гео-

системами. Исходя из этого и анализи-

руя ландшафтную структуру террито-

рии, можно выявить ведущие сочетания 

ландшафтных характеристик, благопри-

ятствующие или препятствующие ка-

ким-либо изменениям среды. На основе 

полевых исследований 2009-2011 гг. 

проведено крупномасштабное ланд-

шафтное картографирование части бас-

сейна р. Хайдун в границах распростра-

нения позднеголоценовых моренных 

комплексов исторической стадии похо-

лодания и стадии похолодания Актру. 

Картографии-рованием были охвачены 

троговые долины Хайдуна и его третье-

го от верховьев левого притока (далее – 

притока) на площади 9,5 км2, а также 

ключевые участки в долине четвертого 

левого притока и на водораздельной по-

верхности массива, разделяющего 

р. Хайдун и его приток. Масштаб карто-

графирования – 1 :10 000 обусловил вы-

бор основных операционных единиц – 

урочищ. Последние сгруппированы в 

местности, которые в свою очередь, за-

мыкаются в границах ландшафтов. 

Ландшафтная карта прилагается к кол-

лективной монографии [47]. 

В результате инженерно-эколо-

гических изысканий в зоне влияния 

трассы планируемого газопровода «Ал-
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тай», который будет проведен через 

территорию природного парка «Зона 

покоя Укок», составлена ландшафтная 

карта в масштабе 1:10 000 на площадь 

381,77 км2. Она имеет 2855 ланд-

шафтных контуров, в таксономическом 

ряду геосистем соответствующих уро-

чищам. Исходя из представления о том, 

что ландшафты интегрируют в себе 

свойства отдельных природных компо-

нентов было решено, что именно ланд-

шафтная карта послужит базовой мо-

делью территории. Частные компо-

нентные оценки осуществлялись путем 

интерпретации ее легенды и интегра-

ции ландшафтных контуров [48]. 

В последние годы начаты крупно-

масштабные работы по инвентаризации 

ландшафтного разнообразия на феде-

ральных ООПТ Алтайского региона. 

Так к настоящему моменту подготовле-

на ландшафтная карта масштаба 

1 : 50 000 на Хан-харинский и Тиги-

рекский участки (с охранной зоной) 

Тигирекского запо-ведника. В стадии 

разработки находится ландшафтная кар-

та на два кластера Сайлюгемского наци-

онального парка. 

В соответствии с бюджетными пла-

нами ИВЭП СО РАН развивается ланд-

шафтно-гидрологическое направление. 

В его рамках начата интерпретация 

ландшафтной структуры Русского Ал-

тая с позиций формирования стока. Ра-

боты выполняются как в среднем мас-

штабе для всей территории [49], так и в 

крупном – на примере модельного бас-

сейна р. Майма [50]. 

Таким образом, как следует из ана-

лиза ландшафтных работ, за последние 

годы восполнен пробел, связанный с 

неравномерной изученностью террито-

рии Русского Алтая. Можно отметить, 

что к настоящему времени весь регион 

закартирован в масштабе 1 : 500 000, 

большая часть его охвачена ланд-

шафтными съемками в масштабах 

1 : 100 000 – 1 : 200 000. При этом от-

четливо намечается тенденция к круп-

номасштабному ландшафтному карто-

графированию, что обусловлено необ-

ходимостью решения как фундамен-

тальных, так и прикладных задач. 
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